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Пояснительная записка 

 

Стремительная информатизация практически всех областей знания 

требует рассматривать информационные технологии (ИТ) как важную 

составляющую фундаментальной подготовки аспиранта.  

Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения 

знаний. Новые технологии обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий позволяют интенсифицировать 

образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и 

глубину усвоения новых знаний.  

Информационные методы все шире внедряются в научную 

деятельность. Информатизация, широкое применение современных 

информационных систем в сфере науки и образования обеспечивают 

принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их 

распространения и использования.  

Данный курс должен помочь аспирантам получить всестороннее 

представление о возможностях использования информационных технологий 

в науке и образовании, научить использовать современные информационные 

технологии в научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

Изучение дисциплины призвано повысить компетенции аспирантов в 

области эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы; 

стимулировать становление культуры научного и педагогического 

мышления.  

Цель дисциплины: 

Формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 совершенствование базового образования по информатике и 

формирование информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей;  

 овладение современными средствами подготовки, систематизации, 

анализа и представления научных данных;  

 изучение современных информационных и коммуникационных 

образовательных технологий;  

 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности 

педагога и исследователя.   
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Лекция 1. Назначение и области применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

 

Цель лекции: познакомить слушателей с современными ИКТ, их 

возможностями, дидактическими функциями в учебном процессе, с 

особенностями развития ИКТ в мире и российской Федерации, с основными 

направлениями образования с использованием ИКТ, проблем в его развитии, 

с перспективами развития образования с использованием ИКТ, с 

требованиями к ИКТ-компетентности преподавателя.  

Учебные вопросы:  

1. Современные ИКТ: основные понятия, возможности, доступность, 

дидактические функции в учебном процессе. 

2. Особенности развития ИКТ в мире и России. 

3. Основные направления образования с использованием ИКТ, 

тенденции и проблемы его развития. 

4. Перспективы развития образования с использованием ИКТ как 

инновационной парадигмы обучения и формирования личности. 

5. ИКТ-компетентность преподавателя. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1. 

1. Дайте определение информационным и коммуникационным 

технологиям. 

2. Какие универсальные офисные прикладные программы и средства 

ИКТ получили широкое распространение в современных системах 

образования?  

3. Какие дидактические задачи позволяет решить применение ИКТ в 

образовательном процессе? 

4. Какие факторы ограничивают развитие информационных технологий 

в Российской Федерации? 

5. Назовите перспективные направления развития информационных 

технологий. 

6. Назовите важнейшие задачи развития отрасли информационных 

технологий. 

7. Назовите основное направление образования с использованием ИКТ. 

8. Какие информационные технологии должны обеспечивать 

осуществление дистанционного обучения? 

9. Какие информационные технологии применяются для обеспечения 

целей дистанционного обучения? 

10. Какие задачи позволит решить применение дистанционного 

обучения? 

11. Назовите негативные последствия, к которым может привести 

использование современных ИКТ во всех формах обучения. 

12. Назовите специфические возможности ИКТ, которые расширяют 

технологии обучения. 
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13. Какие педагогические технологии, использующие специфические 

особенности информационно-коммуникационных технологий, представляют 

наибольший интерес? 

14. Назовите основные виды информационных технологий, 

используемых в образовании. 

15. Назовите возможности средств ИКТ. 

16. Какие причины существенно упрощают деятельность учителя при 

использовании информационных технологий? 

17. Что должен уметь компетентный учитель в области ИКТ? 
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Лекция 2. Применение ИКТ в образовательных процессах с учѐ том 

возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных 

особенностей учащихся 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами применения ИКТ при 

реализации функций урока, с вопросами учета психологии, здоровья, 

личностных особенностей учащихся при использовании ИКТ на предметах, с 

основными аспектами формирования информационной грамотности 

учащихся. 

Учебные вопросы:  

1. Применение ИКТ в реализации обучающей, воспитывающей и 

развивающей функций урока. 

2. Учет психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета. 

3. Основные аспекты формирования информационной грамотности у 

учащихся разных возрастных категорий.  

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2. 

1. При решении каких задач проявляется воспитательная функция 

ИКТ? 

2. В каких формах может быть представлено применение ИКТ в рамках 

реализации воспитательных функций? 

3. При решении каких задач проявляется развивающая функция ИКТ? 

4. Какие параметры человека как личности необходимо учитывать в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета? 

5. Перечислите основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». 

6. Что необходимо определить при разработке компьютерной 

поддержки предмета? 

7. Перечислите основные этапы разработки компьютерной поддержки. 

8. Что должны знать и уметь учащиеся к началу компьютерных 

занятий? 

9. Дайте определение информационной грамотности. 

10. Что входит в структуру понятия информационной грамотности? 

11. Что должны знать и уметь учащиеся возрастной категории 12–16 

лет при работе с Интернетом? 

12. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 0–6 лет. 

13. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 6–12 лет. 

14. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 12–16 лет. 
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15. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 16–18 лет.  
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Лекция 3. Программно-методическое обеспечение ИКТ 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с понятиями и видами 

программного обеспечения, использующегося в современных ИКТ, с 

особенностями лицензионного приобретения и обслуживания программного 

обеспечения, деятельностью основных организаций, специализирующихся на 

предоставлении образовательной информации в сети Интернет и с помощью 

программных продуктов, с ресурсами сети Интернет, позволяющим педагогу 

обладать современными знаниями при использовании программно-

методического обеспечения ИКТ. 

Учебные вопросы:  

1. Понятие и виды программного обеспечения. 

2. Лицензионное ПО. 

3. Деятельность Федерации Интернет Образования, компаний «Intel», 

«Microsoft», «Хронобус», «1С» и др.  

4. Ресурсы сети для программно-методического обеспечения ИКТ. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3. 

1. Дайте характеристику уровней программного обеспечения.  

2. Расскажите порядок загрузки компьютера на основе системы BIOS. 

3. Приведете основные и дополнительные функции операционной 

системы. 

4. Приведите и раскройте классификацию служебных программных 

средств. 

5. Перечислите виды прикладных программных средств. 

6. На какие группы делятся программы по юридическому статусу? 

7. Дайте определение лицензии на программное обеспечение. 

8. Представьте характеристику проприентарных лицензий. 

9. Представьте характеристику лицензий свободного и открытого 

программного обеспечения. 

10. Какие программные продукты компании Хронобус могут 

использоваться в системе образования? 

11. Перечислите ресурсы сети для программно-методического 

обеспечения ИКТ.  
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Лекция 4. Интернет 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами работы сети в 

интернет, историей создания всемирной «паутины», коммуникативными 

возможностями сети Интернет, другими типами компьютерных сетей, с 

основными сервисами сети Интернет, организацией работы учащихся в сети 

Интернет, с образовательными ресурсами сети Интернет и основами их 

поиска. 

Учебные вопросы:  

1. Интернет как глобальная компьютерная сеть и как информационное 

пространство.  

2. Интернет как средство коммуникации. 

3. Основные понятия и типы компьютерных сетей. 

4. Понятие сервисов Интернет. 

5. Электронная почта в работе преподавателя образовательной 

организации. 

6. Организация работы с учащимися на основе средств коммуникации в 

Интернете. 

7. Образовательные ресурсы сети. Основы поиска ресурсов 

образовательного назначения в сети Интернет. 

8. Информационно-поисковые системы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4. 

1. Представьте определение Интернета. 

2. Что такое Рунет и история его создания?. 

3. Дайте определение всемирной «паутины». 

4. Дайте определение телекоммуникации. 

5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 

6. Какие информационные услуги обеспечивают технологии Интернет? 

7. Какие технологии и инструментальные средства навигации 

реализуются через web? 

8. Какие инструментальные средства включают интернет-приложения? 

9. Представьте наиболее популярные услуги Интернета. 

10. Дайте определение электронной почты. 

11. Какие виды лекций могут проводиться в Интернете в реальном и 

отсроченном времени? 

12. Какие образовательные ресурсы сети Интернет вы знаете? 

13. В каких форматах хранится распределенная информация в сети 

Интернет? 

14. Какие категории поисковых систем вы знаете?  
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Лекция 5. Дистанционное обучение 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами дистанционного 

образования, принципах, моделях, видах самостоятельной деятельности 

учащихся, с требованиями у структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала и методического аппарата, особенностей 

организации интерактивных форм коммуникации между преподавателем и 

учащимися, роле и месте дистанционного образования в системе образования 

и перспективами его дальнейшего развития. 

Учебные вопросы:  

1. Основные понятия дистанционного образования. 

2. Представление о принципах организации дистанционного обучения, 

его моделях, видах самостоятельной деятельности учащихся, способах 

взаимодействия в сетях с учителем-координатором и между собой, способах 

контроля. 

3. Основные требования к структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала, методического аппарата. 

4. Особенности организации телеконференций, форумов, чатов и 

других форм сетевого общения в целях активизации процесса 

дистанционного образования.  

5. Роль и место дистанционного образования в общем, 

профессиональном и дополнительном образовании, перспективы его 

развития. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 5. 

1. Характерные черты дистанционного образования. 

2. Какой круг лиц может использовать дистанционное образование? 

3. Основные отличия дистанционного образования от очной и заочной 

форм образования. 

4. Охарактеризуйте основные недостатки дистанционного образования. 

5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 

6. Охарактеризуйте специфические принципы дистанционного 

образования. 

7. Охарактеризуйте основные модели дистанционного обучения. 

8. Структура курсов дистанционного обучения. 

9. Основные требования к учебнику для дистанционного образования. 

10. Что должно быть размещено на сайте образовательного учреждения 

при организации дистанционного образования? 

11. Особенности организации телеконференции через Интернет. 

12. Виды асинхронных телеконференций.  
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Лекция 6. Автоматизированные обучающие системы, электронный 

учебник 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными понятиями 

автоматизированных обучающих систем, с принципами работы в данных 

системах, а также с основами создания и работы с электронными учебниками 

и другими электронными изданиями. 

Учебные вопросы:  

1. Основные понятия автоматизированных обучающих систем.  

2. Представление о принципах работы с автоматизированной 

обучающей системой. 

3. Понятие, структура и виды электронных учебников. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 6. 

1. Дайте определение автоматизированной обучающей системы. 

2. Составляющие автоматизированной обучающей системы. 

3. Функциональные возможности автоматизированной обучающей 

системы. 

4. Каких принципов необходимо придерживаться при работе с 

автоматизированной обучающей системой?  

5. Дайте определение электронного учебника. 

6. Какие компоненты должна содержать функциональная структура 

электронного учебника? 

7. Виды электронных учебных изданий. 

8. Виды электронных учебных изданий по природе основной 

информации.  
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Лекция 7. Создание единого информационного пространства 

образовательной организации 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными компонентами 

школьной информационной среды, с функциональными зонами ее 

инфраструктуры, с построением управленческой структуры при внедрении в 

образовательный процесс ИКТ. 

Учебные вопросы:  

1. Компоненты школьной информационной среды. 

2. Функционально-ориентированные зоны инфраструктуры школьной 

информационной среды. 

3. Уровни управленческой структуры образовательной организации с 

развитой информационной средой. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 7. 

1. Группы компонентов школьной информационной среды. 

2. Перечислите функционально-ориентированные зоны школьной 

информационной среды. 

3. Какие звенья должна содержать образовательная организация с 

развитой информационной средой? 
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Лекция 8. Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами использования ИКТ 

при мониторинге и экспертизе учебной деятельности, с основными 

понятиями базы данных и системы управления базами данных, а также с 

основными принципами работы СУБД Microsoft Access.  

Учебные вопросы:  

1. Использование ИКТ в процессе мониторинга и экспертизы 

результатов учебной деятельности. 

2. Понятие базы данных.  

3. Основные принципы работы в системе управления базами данных 

Microsoft Access. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 8. 

1. Дайте определение мониторинга результатов учебной деятельности 

на основе ИКТ. 

2. Дайте определение контрольного (планового) тестирования 

учащихся. 

3. Дайте определение классификатора тестовых заданий. 

4. Дайте определение удаленной компьютерной обработки результатов 

тестирования. 

5. Основные элементы технологической модели автоматизированного 

внутришкольного и внутривузовского мониторинга качества обучения на 

основе ИКТ. 

6. Дайте определение базы данных. 

7. Какими свойствами обладают отношения? 

8. Основные функции СУБД. 

9. Дайте определение транзакции. 

10. Какие возможности приложения Access? 

11. Охарактеризуйте компоненты базы данных Access.  
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Практическая работа 1. Информационные ресурсы и 

эффективный поиск информации в Интернет 
 

Цель работы: Создать список интернет-ресурсов (библиотек, 

виртуальных музеев, образовательных сайтов, научных статей и т.д.) по теме 

Вашей диссертационной работы. 

Список должен содержать не менее 10 интернет-ресурсов. 

Использовать различные поисковые системы и электронно-библиотечные 

системы. 

Выполнение работы  
В текстовом 

файле создать 

таблицу, 

отражающую 

результаты 

поиска: № п/п 

Адрес 

интернет-

ресурса 

Автор ресурса 

Скриншот 

главной 

страницы 

Аннотация 

1. 

2. 

........ 
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Практическая работа 2. Создание теста средствами Google 

 

Цель работы: Средствами форм Google составить тест по материалам 

Вашего диссертационного исследования.  

В задании Вам предстоит создать тест на основе форм Google Диск. 

Основное предназначение форм Google – проведение опросов, 

анкетирований и других подобных видов исследований, а также 

распределенный сбор данных, например: на собственном сайте вы можете 

создать подобие нашей регистрационной формы для получения адресов 

электронной почты и блогов (запись на курс). Также вы можете предложить 

участникам семинара или конференции пройти предварительную запись 

через формы Google, например для того, чтобы определить число 

посетителей и заранее выписать именные сертификаты об участии.  

Проведение контроля знаний – нетипичный, но возможный вариант 

использования форм Google. Google не умеет проверять правильность 

ответов и выставлять отметку на основе заранее заданных критериев. Однако 

вы можете самостоятельно задать формулы для обработки ответов на форму, 

т.к. все результаты хранятся в электронной таблице (наподобие Microsoft 

Excel).  

Этапы работы:  

1. Создание формы (теста).  

2. Настройка сохранения ответов в таблицу.  

3. Создание логических формул для проверки правильности ответов.  

4. Интеграция теста в сайт Google.  

 

Откройте Google Диск (http://www.google.ru/drive/about.html – открыть 

диск – перейти к гугл диску – создать аккаунт):  

Создайте новый документ: Создать – Google формы – Начать работу.  

После создания документа автоматически откроется редактор форм и 

предложит ввести название формы и выбрать тему оформления:  

Далее необходимо последовательно добавить 10 вопросов (обратите 

внимание, что первый вопрос уже добавлен). В каждом вопросе необходимо 

вписать формулировку вопроса, выбрать тип вопроса и при необходимости 

варианты ответов и пояснение. Обратите внимание на галочку «Сделать этот 

вопрос обязательным»: не ответив на данный вопрос, учащийся не сможет 

завершить тестирование.  

Для добавления новых вопросов используйте меню вставка или кнопку 

«Добавить элемент» в конце страницы.  

Для редактирования или удаления существующего вопроса 

воспользуйтесь специальными кнопками в правой части блока вопроса.  

Типы вопросов  

В зависимости от формулировки вопроса стоит выбирать 

соответствующий тип вопроса. В формах Google представлено несколько 

типов вопросов, но наиболее популярные из них относятся к простому типу: 
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текст, один из списка, несколько из списка, выпадающий список. Данные 

типы вопросов проще создавать и обрабатывать, но сложные вопросы 

позволяют получить более интересные тесты и результаты.  

В рамках лабораторной работы рекомендуется использовать простые 

типы вопросов, т.к. это упростит обработку ответов, но Вы можете 

попробовать использовать также какой-нибудь сложный тип вопроса, 

например, тип сетка.  

Тип вопроса: Текст и Текст (абзац)  

Данный тип предназначен для открытых вопросов, в которых 

тестируемый вводит ответ при помощи клавиатуры. Часто при помощи таких 

вопросов получают имя, фамилию, адрес электронной почты и другие 

сведения, которые невозможно предугадать заранее. Для типа текст (абзац) 

вместо обычного поля ввода будет использовано поле для многострочного 

ввода.  

Тип вопроса: Один из списка  

Обычно данный тип используется для закрытых вопросов, где 

тестируемый выбирает только один ответ из нескольких предложенных 

вариантов. Поле для первого варианта ответа доступно изначально, а для 

добавления дополнительных вариантов щелкните по полю «Нажмите, чтобы  

добавить вариант». Обратите внимание, что ставить точку или галочку 

напротив правильного ответа не нужно.  

Отличить данный тип вопроса можно по характерному элементу – 

круглому полю для выбора варианта (радиокнопка).  

Тип вопроса: Выпадающий список  

Данный тип вопроса работает аналогично предыдущему (один из 

списка). Единственное отличие заключается в представлении вопроса во 

время прохождения теста: вместо списка вариантов с переключателями, 

ученик увидит более компактный выпадающий список, из которого он 

сможет выбрать только один вариант ответа.  

Тип вопроса: Несколько из списка  

Данный тип вопроса предполагает выбор нескольких ответов из 

предложенных вариантов. Обычно подобные вопросы выглядят как список 

вариантов с элементами управления в виде поля с галочками (checkbox).  

При заполнении вариантов ответа не забудьте указать несколько 

правильных.  

Остальные типы вопросов рассмотрены в расширенной версии 

руководства в конце данной страницы.  

Также через меню «Вставка» можно добавить в форму изображения и 

видео. Не забудьте добавить свой логотип! Изображения и видео будут 

вставлены как отдельные элементы. Обратите внимание, что все элементы в 

форме можно менять местами просто перетащив их мышью.  

Если вы собираетесь использовать в вопросе изображение или видео, 

то рационально будет поместить их непосредственно перед вопросом.  
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В нижней части окна, под вопросами вы можете настроить поведение 

формы и сопроводительную информацию.  

В нашем случае форма представляет собой тест, т.е. включать данные 

опции не следует.  

После ввода всех вопросов необходимо нажать кнопку «Отправить».  

Сохранение ответов в таблицу  

После каждого ответа на вашу форму ответы будут сохраняться 

непосредственно в форме, однако наиболее гибким и удобным вариантом 

является создание отдельной таблицы для ответов в Google Диск.  

Нажмите кнопку «Сохранять ответы...» на панеле инструментов и 

диалоговом окне укажите название для новой таблицы:  

Просмотр ответов доступен в двух видах: через созданную таблицу 

(просмотреть ответы) или в виде сводки.  

В таблице каждый новый ответ будет записан в отдельной строчке в 

хронологическом порядке, где в первой ячейке будет указаны дата и время 

заполнения формы, а далее ответы на вопросы. Ответ на каждый из типов 

вопроса (кроме сетки) занимает ровно одну ячейку. В сводке ответов вы 

можете найт  

В программе можно добавлять формулы для проверки правильных 

ответов, как в Microsoft Excel. 
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Практическая работа 3. Инструменты создания web-ресурсов 

Цель работы: познакомиться с технологией создания веб-сайтов 

средствами Google.  

Задачи:  

 ознакомиться с основными терминами электронного обучения; 

 создайте иерархическую структуру сайта (разделы и страницы); 

 поберите и разместите материалы на страницах сайта. 

 

В новой редакции Закона об образовании РФ (статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и статья 18 «Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы»). закрепляются 

понятия «Электронное обучение» и «Электронный образовательный ресурс». 

А с 01 сентября 2013 года в образовательном процессе разрешены к 

использованию и абсолютно равноправны не только привычные печатные 

учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы.  

Найдите определения понятий «электронное обучение» и 

«электронный образовательный ресурс», не забудьте указать источник. Ответ 

на данное задание опубликуйте в блоге.  

В ходе выполнения предыдущих лабораторных работ и домашних 

заданий мы рассмотрели инструменты создания электронных ресурсов 

содержащих различные виды информации: от неформатированного текста, 

статических изображений и диаграмм до электронных таблиц, сложных 

текстовых документов и обучающих видеороликов. Кроме того, в первом 

домашнем задании рассмотрены два популярных инструмента 

тиражирования и доставки образовательной информации через Интернет: 

облачное хранилище и блог. Однако, пожалуй, самым распространенным 

способом обмена информацией в рамках образовательного процесса 

считается полноценный сайт (возможно в комбинации с облачным 

хранилищем) с удобной навигацией и четко структурированным материалом.  

Содержание сайта  

В рамках данной лабораторной работы вам предстоит разработать 

электронный образовательный ресурс по любой теме.  

Примерный план работы над сайтом может быть таким:  

1. Продумайте содержание и структуру сайта.  

2. Создайте новый сайт в среде Google.  

3. Используя интернет-ресурсы, подберите материал и разместите его 

на страницах.  

4. Опубликуйте презентацию в блоге.  

 

Этапы создания сайта средствами Googlе:  

Регистрация сайта  
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В данной лабораторной работе для создания сайта используется веб- 

приложение Google Сайты https://sites.google.com/. Перед началом работы 

необходимо войти в систему под учетной записью Google.  

Для создания нового сайта на главной странице веб-приложения 

щелкните по кнопке «Создать». Обратите внимание на то, что после создания 

сайта, его название будет указано в списке доступных для редактирования 

сайтов:  

В форме создания нового сайта заполните все необходимые поля:  

Комментарии к заполнению:  

1. Шаблон (заданная структура и содержание сайта). Для ознакомления 

с различными вариантами шаблонов вы можете щелкнуть по ссылке 

«Просмотреть дополнительные шаблоны», однако в рамках данной работы 

выберите «Пустой шаблон».  

2. Название сайта. Укажите краткое название сайта по-русски. Данный 

текст будет отображаться в верхней части сайта на всех страницах.  

3. Местоположение. В данном поле необходимо указать последнюю 

(вариативную) часть адреса вашего будущего сайта. Будьте внимательны, 

скорее всего простые названия уже заняты, поэтому к адресу сайта нужно 

дописать фамилию и имя. Например: computervirusivanivanov, тогда полный 

адрес сайта будет выглядеть следующим образом: 

https://sites.google.com/site/computervirusivanivanov/  

4. Выберите любое подходящее к тематике сайта оформление из списка 

в разделе «выберите тему»  

5. Введите код CAPTCHA  

 

После нажатия на кнопку «Создать», Google создаст новый сайт и 

откроет его главную страницу.  

В случае неправильного ввода одного из полей или занятости 

выбранного местоположения Google выдаст ошибку и после устранения 

проблемы неоходимо повторно нажать кнопку «Создать».  

Редактирование страниц  

В отличии от традиционной технологии создания сайтов на основе 

языков разметки и программирования, данное веб-приложение работает в 

режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get - «Что видишь, то и 

получаешь»). Для создания страниц сайта необязательно использовать язык 

HTML, т.к. Google создаст всю необходимую разметку в автоматическом 

режиме на основе заданного пользователем представления.  

Для редактирования страницы необходимо нажать на кнопку 

«Изменить страницу» в правом верхнем углу страницы). Панель 

инструментов редактора содержит базовые команды форматирования абзацев 

и текста, а основное меню позволяет вставить дополнительные материалы на 

страницу, управлять таблицами и макетом сайта.  
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Изменение страницы в данном редакторе напоминает работу в 

текстовом редакторе, однако области для ввода текста строго подчиняются 

выбранному макету.  

Для завершения работы с редактором и перехода к нормальному 

режиму сайта необходимо нажать кнопку «Сохранить». Google 

автоматически создает черновики страниц во время редактирования, поэтому 

потерять несохраненные изменения практически невозможно.  

Вставка дополнительных материалов на страницу осуществляется 

через меню «Вставка».  

Изображения и ссылки добавляются точно также, как и в блоге-

портфолио Blogger.com. После выбора соответствующего пункта меню 

следуйте указаниям мастера.  

Кроме того, в меню «вставка» доступны средства интеграции с 

другими сервисами Google: Календарь, карты Google Maps, Youtube и Google 

Диск. Интеграция с облачным хранилищем позволяет добавлять на страницы 

сайта тектовые документы, презентации, анкеты, электронные таблицы. В 

рамках данной лабораторной работы вам необходимо встроить презентацию. 

Создавать собственную презентацию не обязательно – можно найти готовые 

материалы в Интернете.  

Для того, чтобы презентация была доступна для вставки на страницу, 

она должна быть изначально создана в PowerPoint загружена и преобразована 

в документ Google.  

Откройте Google Диск, убедитесь, что установлена галочка в меню 

«Настройки», «Настройки загрузки» напротив пункта «Преобразовывать 

загруженные файлы в формат Документов Google».  

Загрузите файл в Google Диск, используя инструмент загрузки. 

Откройте презентацию и опубликуйте  

Обратите внимание, что Google не cможет преобразовать презентацию, 

если её объем более 4Мб.  

Перед встраиванием в сайт презентацию необходимо опубликовать: в 

Google Диске выполните команду: Файл – Опубликовать в Интернете. В 

открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Начать публикацию».  

Получив «HTML-код для встраивания» вы можете использовать его 

для интеграции документа Google в любой веб-ресурс. Например, в блоге 

(blogger.com) вы можете перейти в режим редактирования HTML и, 

используя код <iframe src="...", вставить документ непосредственно в 

сообщение блога.  

Для вставки презентации на страницу сайта Google выполните команду 

Вставка – Диск – Презентация, где в списке документов выберите 

необходимую презентацию.  

Добавление страниц, создание иерархической структуры  

Современный веб-сайт – это набор связанных гиперссылками 

документов. Конечно, при более глубоком анализе поведения посетителей 

сайта можно заметить, что перемещения пользователя могут быть во многом 
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случайны и более хаотичны чем это предусмотрено картой сайта: например, 

перемещение к разделу «Результаты» сайта inftech.spb.ru возможно не только 

через главную страницу, но и с любой другой страницы через верхнее меню. 

Однако те страницы доступ к которым предоставляется из любой точки сайта 

через меню можно условно назвать «Верхний уровень».  

После добавления новых страниц Google автоматически изменяет 

боковое меню на вашем сайте, а также создает ссылки на подстраницы. 

Выбор местоположения страницы осуществляется при создании новой 

страницы, либо в меню «Еще - Переместить страницу».  

Для добавления новой страницы щелкните по кнопке «Создать 

страницу» и следуйте указаниям мастера.  

 

1. В поле «Название страницы» введите название страницы. Выбранное 

название скорее всего попадет в меню, поэтому стоит воздержаться от 

использования длинных и непонятных названий.  

2. В качестве шаблоны выберите «Веб-страница».  

3. В основном опираясь на карту сайта из домашнего задания №6, но 

помня об особенностях навигации на сайте, выберите местоположение 

страницы на сайте. Для наглядности ниже также представлены несколько 

иллюстраций:  

 «Поместить страницу на верхний уровень». Страница будет 

размещена на том же уровне, что и «Главная страница». В примере ниже это 

страница «Автор».  

 «Разместить под страницей «Главная страница»». Страница будет 

размещена вторым уровнем, под главной страницей. «Страница 1» в примере 

ниже.  

 «Выбрать другое расположение». Выбор данного пункта приведёт к 

открытию полной карты сайта с возможностью выбора любого 

местоположения в иерархической структуре сайта.  

4. После нажатия кноки «Создать» автоматически откроется редактор 

только что созданной страницы.  

 

Вы также можете создать нелинейную навигацию на сайте, добавляя 

непосредственно в текст документа ссылки на другие страницы сайта или 

внешние ресурсы. Инструмент «Cсылка» работает точно также, как и в блоге, 

дополнительно позволяя выбрать внутренние страницы сайта из карты:  

Требования к содержанию сайта  

1. На главной странице сайта разместить ссылки на страницы с 

презентацией и краткую информацию об авторе и назначении сайта.  

2. На сайте обязательно должны быть встроены рисунки и презентация.  

3. Разместить задания для учеников.  
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Глоссарий 

 

IRC (Internet Relay Chat) – средство для переговоров через Интернет в 

реальном масштабе времени, которое дает Вам возможность разговаривать с 

другими людьми во всем мире в режиме прямого диалога (чаще всего с 

помощью набора фраз на клавиатуре компьютера). 

Автоматизированная обучающая система (АОС) – организационно-

техническая система, предназначенная для управления процессом обучения 

при проведении различных видов учебных занятий и реализованная в виде 

человеко-машинного комплекса на базе ЭВМ, основным режимом 

функционирования которого является адаптивный диалог между 

пользователями и пакетом прикладных программ (ППП). 

База данных – совокупность взаимосвязанных данных, которые можно 

использовать для большого числа приложений, быстро получать и 

модифицировать необходимую информацию. 

Всемирная паутина (World Wide Web) – распределенная система, 

предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. 

Гипертекст – возможность создания «живого», интерактивного 

учебного материала, снабженного ссылками между различными частями 

материала. Возможности гипертекста дают преподавателю возможность 

разделить материал на большое число фрагментов, соединив их 

гиперссылками в логические цепочки. Следующим шагом здесь может быть 

создание на основе одного и того же материала «собственных» учебников 

для каждого учащегося, в зависимости от его уровня знаний. Гиперссылки 

позволяют обращаться к внешним источникам информации, делать курс 

частью сети Интернет. 

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – обучение, при котором все или большая 

часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

ИКТ при территориальной разобщенности преподавателя и обучающихся. 

ИКТ-компетентность преподавателя – личное качество учителя, 

проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей предметной 

деятельности. 

Информационная грамотность – грамотное использование 

учениками и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к 

информации, развитие критического анализа содержания информации и 

привитие коммуникативных навыков, содействие профессиональной 

подготовке учеников и их педагогов в целях позитивного и ответственного 

использования ими ИКТ и услуг. 

Информационная культура (в широком смысле) – совокупность 

принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и 
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национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; (в узком 

смысле) – оптимальные способы обращения с информацией и представление 

ее потребителю для решения теоретических и практических задач; 

механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и 

передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 

Компьютерный тест – программным образом сформированный тест 

из электронной тестовой базы в соответствии со спецификацией (планом, 

паспортом теста) для целей компьютерной диагностики. 

Лицензия на программное обеспечение — правовой инструмент, 

определяющий использование и распространение программного 

обеспечения, защищѐ нного авторским правом. 

Электронная почта (email, e-mail, от англ. electronic mail) – 

технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») 

по распределѐ нной компьютерной сети. 

Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, 

содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, 

части, соответствующее учебной программе, поддерживающее основные 

звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным 

компонентом индивидуализированной активно-деятельностной 

образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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

обозначало воспитательную работу с детьми, проводимую специально подготовленными 

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

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

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

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

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

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

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

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

термина "воспитание" помимо перечисленного предполагает обучение, приобретение новых 

знаний, умений, навыков и способностей. 

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

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

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

"воспитание" понимается традиционно, в узком смысле).  

Традиционно предметом педагогики считается "воспитание как подготовка расту-

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

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

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

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

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

В данном пособии мы предлагаем принять в качестве предмета педагогики высшего 

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

ние ими.  

Система педагогического знания подразделяется на теорию воспитания и дидактику. 

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

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

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

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

преподавания и учения, описывающих активность каждого из участников педагогического 

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

Образование понимается как процесс и результат усвоения человеком социального опыта, 

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

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

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

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

с уровнем личностного развития.  

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

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

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

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

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

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

К исследовательским методам, направленным на добывание собственно педагогиче-

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

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

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

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

гогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); количественные 

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

ры.  

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

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

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

ния, т.е. установка на собственное действие.  

Упражнения ориентированы на совершение действия определенным способом, а зна-

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

обретение мыслетехнической, коммуникативной, рефлексивной культуры.  
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Модуль 1. 

 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
«Я уверен в совершенство беспредельном могуществе воспитатель-

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

этом исключительно виноваты воспитатели ... 

Тем более возмутительно и печально, что люди, которым доверено 

воспитание ... не хотят воспользоваться великим могуществом нашей 

педагогики». 

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

С. 363–364. 

 

 

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

дагогического процесса.  

Предметом педагогики как науки является исследование сущности и педагогических зако-

номерностей процесса образования людей. 

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

лектики развития целостного педагогического процесса 
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ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТОМ ПЕДАГОГИКИ 

являются: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

САМОРАЗВИТИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ 

 ПСИХОЛОГИЯ 

изучает: 

психический мир 

личности 

Психологию 

 коллектива 

 ПЕДАГОГИКА 

изучает: 

закономерности педа-

гогического процесса 
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ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

– исследование сущности, структуры, функции педагогического процесса 

 

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

ности 

 

– разработка эффективных форм организации педагогического процесса и методов педагоги-

ческого воздействия на отдельных людей и коллективы 

– обоснование методики психологической подготовки личности с учетом специфики выпол-

няемых задач 

– разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания  

 

– исследование особенностей и содержания деятельности педагога, путей формирования и 

развития его педагогического мастерства 

 

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

ния передового опыта обучения и воспитания 

 

– изучение педагогического опыта других стран 

 

– изучение и критическое осмысление педагогического исторического наследия 

 

– прогнозирование развития педагогического процесса 
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ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

– доктрина государства 

– педагогика как наука 

– приказы и директивы руководства 

 

 

2. ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

– учение о закономерностях высшей нервной деятельности 

– физиология человека 

– общая психология 

– общая педагогика 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

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

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

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

различных образовательных учреждений. 

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

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

католического обучения. 

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

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

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

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

стематического и постоянного учения, необходимость всестороннего физического и духовного 

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

справедливость, вежливость, смелость. 

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

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

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

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

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

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

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

дей. 

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

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

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

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

В России развитие педагогики шло по пути формирования стройной системы образовательных 

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

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

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

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

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

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

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

щихся к подготовке педагогов управленцев. 

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

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

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

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

 

критика крепостнических отношений 

 

распространение грамоты: 

– умственное развитие крестьян 

– воспитание человеческого достоинства 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ К.Д. УШИНСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗГЛЯДЫ  

НА ВОСПИТАНИЕ 

учение есть главное средство воспитания 

нравственное воспитание трудовое воспитание 

умственное воспитание 

народность – снова воспитания 

ПРИНЦИПЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ 

своевременность 

ограниченность 

постоянство 

твердость усвоения 

самодеятельность  

учащихся 

постепенность 

нравственность 

полезность 

ясность 

отсутствие чрезмерной 

напряженности, легкости 

ПРИЕМЫ 

 ПРЕПОДАВАНИЯ 

д о г м а т и ч е с к и й  

с о к р а т и ч е с к и й  

 э в р и с т и ч е с к и й  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПЕДАГОГИКА НЕ ТОЛЬКО НАУКА,   

НО И ИСКУССТВО» 

 

ИСКУССТВО НАУКА 

воспитание следует осуществлять в 

процессе обучения:  «как бы глубоко 

ни владел учитель дидактикой, каче-

ство его уроков зависит, прежде всего, 

от того, насколько в самом процессе 

преподавания... осуществляются 

принципы и методы воспитания» 

 

необходима высокая требовательность 

и глубокое уважение воспитанника  

 

успех обучения и воспитания обеспе-

чивается высокой педагогической 

культурой и педагогическим мастер-

ством 

 

решение задач воспитания и обучения 

обусловлено уровнем сплоченности 

педагогического коллектива 

обучать необходимо на уровне разум-

но рассчитанного напряжения 

 

методы преподавания должны быть 

разнообразными и применяться в за-

висимости от конкретных условий 

о воспитании, 

образовании и 

обучении 

«ПЕДАГОГИКА  

 

НАУКА  

 

ДЛЯ ВСЕХ» 
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А.С. МАКАРЕНКО О ВОСПИТАНИИ 

 

I  ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАЛЕКТИКА ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

1) требования предъявляет воспитатель 

 

2) требования поддерживаются активом 

 

3) требования актива становятся единым мнением всех 

 

4) предъявление общественных требований к себе 

 

 

 

 

 

воспитание в коллективе 

 

воспитание в процессе  

коллективного труда 

индивидуальный подход 

сочетание высокой  

требовательности  

с уважением человека 

принцип перспективных 

линий 

убеждение  

 

упражнение 

соревнование 

поощрение 

принуждение 

пример 

методика «взрыва» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. В чем отличие научного педагогического знания от житейского?  

2. Обоснуйте объект и предмет педагогики.  

3. Каковы функции педагогики?  

4. Раскройте сущность образования как педагогического процесса.  

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

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

ность, педагогическая задача.  

6. Какова структура современной педагогической науки?  
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Модуль 2. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 

 
«Я уверен в совершенство беспредельном могуществе воспитательного 

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

тельно виноваты воспитатели ... 

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

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

ки». 

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

364. 

 

 

Педагогический процесс – совокупная организованная и целенаправленная деятельность пре-

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

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

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАЗВИВАЕТСЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ 

 

Внутренним источником его развития выступают противоречия, которые необходимо видеть, 

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

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

этих противоречий. 

Одним из показателей эффективности педагогического процесса является удельный вес 

самостоятельности обучаемых в учебном процессе, результаты их практической деятельности, 

общественной активности и культуре поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

– организуется руководителем 

– ярко выраженная направленность педагогического процесса 

– формирование знаний, умений и навыков  

– осуществление педагогического процесса в рамках профессиональной 

деятельности, что способствует оптимизации процесса подготовки обу-

чаемых 

– проводится в условия, максимально приближенным к профессиональ-

ной деятельности, что связано с большими психологическими трудно-

стями 

– проводится в условиях постоянной профессиональной готовности 

– индивидуальный подход в обучении 

– овладение профессиональным мастерством является обязанностью 

каждого обучаемого 

– большая роль педагогического коллектива в осуществлении педагоги-

ческого процесса 

– обучаются и воспитываются взрослые люди 
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 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-воспитательный про-

цесс 

Учебная, общественная и др. 

деятельность (пед. аспекты) 

Спортивно-массовая и куль-

турно-досуговая работа 

Самообразование и самовоспи-

тание 

обучение 

воспитание 

развитие 

психологическая 

подготовка 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Противоречия между требовани-

ями практической деятельности и 

возможностями моделирования 

этой деятельности в педагогиче-

ском процессе 

Противоречия между теоретиче-

ской и практической подготов-

кой. 

Противоречия между фронталь-

ной подготовкой и индивидуаль-

ным развитием 

Противоречия между законо-

мерностями педагогического 

процесса и организацией его 

планирования 

Противоречия между совре-

менными методическими 

требованиями и уровнем ква-

лификации обучающего и 

воспитывающего 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Противоречия между педагоги-

ческими воздействиями и позна-

вательными возможностями и 

достигнутым уровнем развития 

Противоречия между расту-

щими требованиями к знани-

ям, навыкам, умениям и каче-

ствам личности и ограничен-

ным временем их формиро-

вания 
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ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ,  

ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (ПП) 

 

 

 

– закон перехода количественных изменений 

в качественные 

– закон отрицания 

 

– закон единства и борьбы противоположно-

стей 

 

 

 

 

– зависимость педагогического процесса от 

социально-экономической структуры обще-

ства 

 

– зависимость педагогического процесса от 

уровня развития техники, уровня теоретиче-

ской мысли 

 

 

 

– формирование личности и коллектива в про-

цессе общественно-полезной деятельности 

– единство воспитания и самовоспитания лич-

ности и коллектива 

– целостное формирование личности и коллек-

тива и др. 

 

 

 

 – неразрывная связь, единство и взаимное про-

никновение в педагогическом процессе обуче-

ния, воспитания, развития и психологической 

подготовки 

– соответствие воздействия воспитателей ха-

рактеру деятельности и возможностям воспи-

туемых 

– моделирование деятельности воспитателей и 

воспитуемых в соответствии с современными 

требованиями  

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ЗАВИСИМОСТЬ ПП ОТ ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

(ОБУЧАЮЩИХ)   

И ВОСПИТУЕМЫХ  

(ОБУЧАЕМЫХ) 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Какова сущность содержания образования?  

2. В чем заключается исторический характер содержания образования?  

3. Назовите и охарактеризуйте основные теории формирования содержания образования.  

4. Каковы факторы, детерминирующие содержание образования?  

5. Дайте характеристику принципов отбора содержания общего образования.  

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

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

8. Какие требования предъявляются к учебникам?  
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Модуль 3. 

 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

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

обучения.  

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

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

ния.  

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

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

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

тех или иных учебных дисциплин 

 
 

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

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

требований современных условий. 

 

Обучение – социально-педагогический процесс, обусловленный потребностями государства в 

хорошо подготовленных специалистах, способных успешно выполнять поставленные задачи. 

 

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

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

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

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

емыми знаниями, навыками и умениями. 

 

В структурном плане обучение есть двусторонний активный процесс деятельности преподавате-

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

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

тивности обучаемых. 
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УМЕНИЯ  НАВЫКИ 

приобретение новых умений 

 

начало осмысления действий 

перенос умений на новую 

ситуацию 

сознательное, но неумелое 

выполнение 

соединение знаний и навы-

ков в деятельности 

действие выполняется точно, 

быстро, экономно 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

содержание,  

цели и задачи 

принципы 

методы 

обучающий 

формы 

средства 

обучаемый 

знания 

навыки 

умения 

качества 

современные  

требования к под-

готовленности 

ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ, УМЕНИЯМИ 

О 

Б 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

Е 

преподавание учение 

ЗНАНИЯ 

осмысление запоминание 

восприятие применение 

на практике 
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– соответствие воздействий обучающего характеру деятельно-

сти, а также устремлениям обучаемых к приобретению знаний, 

навыков и умений 

– соответствие воздействий обучающего индивидуальной и 

коллективной деятельности обучаемых 

– соответствие воздействий обучающего задачам и содержа-

нию обучения, а также познавательным возможностям обучае-

мых 

– соответствие деятельности обучающего и обучаемых воз-

можностям технических средств обучения 

– моделирование (воссоздание) деятельности обучающего и 

обучаемых  

 

 

ОБУЧЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Категории дидактики. 

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

познавательной деятельности учащихся по овладению ими знаниями, развитию способно-

стей, выработке взглядов.  

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

деятельность учеников. 

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

тельный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный. 

5. Системы и виды обучения.  

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

контроля.  

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

мости. 
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Модуль 4. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

 
 

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

номерности процесса овладения знаниями, навыками и умениями. Наиболее распространенными 

из них являются две: 

 

Ассоциативно-рефлекторная и поэтапного формирования умственных действий. 

 

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

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

рефлекторная концепция, а при формировании навыков целесообразно использовать методику, 

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

результатом образования в сознании различных систем ассоциаций. 

2. Процесс образования ассоциативных систем включает в себя: 

– чувственное восприятие предметов и явлений; 

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

– запоминание и применение полученных знаний на практике. 

3. Центральное звено обучения – осмысливание как активная аналитико-

синтетическая деятельность в ходе решения теоретических и практических задач. 

4. Решающие условия продуктивного обучения:  

– формирование активного отношения к учебе;  

– логичное изложение учебного материала;  

– активизация познавательной деятельности обучаемых; 

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

щью упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОЦИАТИВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Теория опирается на основные закономерности условно-

рефлекторной деятельности головного мозга.   

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

ентировочной основы действий (ООД) 

2 этап – выполнение материализованного действия 

 

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

ствия, которое совершается 

4 этап – выполнение действия по форме проговаривание про себя 

 

5 этап – полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование 

умственного действия в свернутом виде 

 

 

ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

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

способствующая переходу внешних предметных действий в умственные, яв-

ляется основой рационального управления процессом усвоения знаний, 

навыков, умений, развития качеств личности.  

 

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

хологическая подготовка) 

– глубокая методологическая обоснованность изучаемого 

 

– фундаментальность и профессиональная направленность теорети-

ческой и практической подготовки 

– преобладание проблемности в преподавании 

 

– высокая степень мотивизации и эмоциональная насыщенность 

 

– высокий удельный вес самостоятельности 

 

– высокая техническая оснащенность 

 

– комплексность в содержании, организации, методике и контроле 

 

ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1.Дайте педагогическую характеристику  основным концепциям обучения. 

2. Раскройте возможности применения основных концепций обучения. 

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

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

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

 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

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

мерности педагогического процесса, определяют систему дидактических требований к направ-

ленности, содержанию, организации и методике обучения личности. 

 

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

деятельности, руководства и управления. 

 

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

ниями. 

 

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

цию педагога. 

 

Принципы обучения выведены на основе научного осмысления наследия прошлого и обобщения 

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

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

 

Реализация требований принципов обучения обеспечивает комплексный подход к формированию 

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

стоятельность обучения 

 

4 наглядность обучения 

 

 

5 систематичность, последователь-

ность и комплексность в обучении 

6 обучение на высоком уровне трудно-

сти 

 

7 прочность овладения знаниями, 

навыками и умениями 

 

8 коллективизм и индивидуальный 

подход в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

НАУЧНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

Учить тому, что 

необходимо 

МЕСТО ПРИНЦИПОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИЙ ОБУЧАЕМЫЕ 
методы, приемы  

и средства обучения 

ПРИНЦИПЫ  

ОБУЧЕНИЯ 

Формы  обучения  

ПРИНЦИПЫ  

ОБУЧЕНИЯ 
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– неуклонно проводить в жизнь задачи, принципы, основные 

направления политики Российской Федерации 

– вооружать обучаемых достоверными знаниями, которые со-

ответствуют современным данным науки 

– связывать обучение с жизнью и деятельностью  

 

– постоянно заботиться о воспитательном и развивающем ас-

пектах всех занятий и учений 

– показывать приоритет и преимущество отечественного об-

разования 

– добиваться научной организации занятий и учений, прояв-

лять нетерпимость к недостаткам в педагогическом процессе 

 

 

 

 

 

– целеустремленно формировать у обучаемых знаний о ха-

рактере и особенностях современного мира, демократиче-

ских и правовых основ  

– постоянно поддерживать высокую профессиональную 

готовность 

– не допускать послаблений и упрощений в процессе обу-

чения  

– изучать и учитывать слабые и сильные стороны обучае-

мых 

– формировать у обучаемых морально-психологическую 

готовность к жизнедеятельности в современных условиях 

ПРИНЦИП «НАУЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

 

ПРИНЦИП «УЧИТЬ ТОМУ, ЧТО НЕОБХОДИМО» 

 

 

 

Основные 

требования 

 

Основные 

требования 
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– стимулировать познавательную активность обучаемых 

с помощью эффективных методов, приемов, технических 

и др. средств наглядности, современной методики и осо-

бенно проблемного обучения 

– поддерживать постоянную требовательность к качеству 

учебной работы, добиваясь ее высоких результатов 

– способствовать проявлению инициативы, творчества в 

процессе изучения учебного материала и применения его 

на практике 

– вооружать обучаемых эффективными приемами само-

стоятельной работы по приобретению знаний, навыков и 

умений, критической оценки результатов своей учебы 

– организовывать соревнование по конкретным задачам и 

нормативам 

 

 

 

 

 

 

 

 

– наглядность должна отвечать цели и содержанию занятий, быть 

яркой и доступной, отвечать требованиям психологии 

– широко использовать современные технические средства обуче-

ния и наглядности 

– средства наглядности применять творчески, методически пра-

вильно 

– предпочтение отдавать тем средствам наглядности, которые 

обеспечивают максимальный эффект обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

Основные 

требования 

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

между собой, давать стройную систему знаний учебной дисципли-

ны 

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

ся их усвоения в определенной системе 

– систематически руководить познавательным трудом в ходе заня-

тий и самостоятельной подготовки 

– добиваться максимального комплексирования учебных дисци-

плин и конкретных занятий 

– обеспечивать систематический и действенный контроль за орга-

низацией и результатами учебного процесса 

– обеспечивать четкое планирование учебной деятельности 

– соблюдать строгую логическую связь в расположении учебного 

материала по годам, периодам обучения и по каждому занятию 

– умело группировать и структурно строить учебный материал, 

выделяя главное 

 

 

 

 

 

– учитывать умственные и физические возможности обучаемых, 

посильность изучаемого материала и темпа его изложения 

– в процессе занятий обеспечивать оптимальный уровень напряже-

ния умственных сил  

– изучение учебного материала начинать с легкого, постоянно пе-

реходя к трудному, опираясь на исходный уровень подготовленно-

сти обучаемых 

– доходчиво раскрывать сложные научные положения, не допуская 

излишней детализации и, избыточной информации 

– настойчиво воспитывать у обучаемых сознательное отношение к 

преодолению трудностей в учебе 
 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ТРУДНОСТИ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

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

ской деятельности 

– давать установку на прочное и длительное запоминание изучаемого ма-

териала, прежде всего основных положений 

– систематически организовывать повторение ранее изученного учебного 

материала 

– применять учебный материал в практической деятельности  

– стимулировать самостоятельную учебную работу обучаемых эффектив-

ным приемам и способам самостоятельной работы, прочного запоминания 

материала 

– в целях прочного запоминания широко использовать упражнения, тре-

нажи, решение практических задач 

– ставить обучаемым задачи на самоподготовку 

 

– вести систематический контроль за усвоением материала 

 

 

 

 

 

 

 

– в процессе обучения широко использовать возможности коллективизма 

(взаимопомощи, соревнования и т.п.) 

– создавать в коллективе положительный психологический климат 

 

– знать и учитывать в процессе обучения индивидуально-психологические 

особенности подчиненных, их интересы, склонности, способности, черты 

характера и т.д. 

– стимулировать самостоятельную учебную работу, проявление при этом 

инициативы и творчества 

 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «ПРОЧНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, 

 НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ» 

 

 

Основные 

требования 

ПРИНЦИП «КОЛЛЕКТИВИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте противоречивую, диалектическую природу педагогических явлений.  

2. Что означает закономерность в педагогике? Назовите основные закономерности 

целостного педагогического процесса.  

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

4. Дайте характеристику основных принципов организации и руководства целост-

ным педагогическим процессом.  

5. Ознакомьтесь с различными подходами к классификации закономерностей и 

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Методы обучения – это способы организации взаимосвязанной деятельности обучающего и 

обучаемых в целях формирования знаний, навыков, умений.  

 

Каждый метод состоит из взаимосвязанных элементов, которые принято называть приемами 

обучения. 

 

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

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

другим.  

 

Наиболее тесная связь каждого метода обучения проявляется с методом самостоятельной 

работы. 

 

Важнейшим условием эффективности методов обучения является применение их с учетом 

требований принципов обучения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Сообщение и разъяснение учебного 

материала с целью его восприятия 

и запоминания 

– устное изложение; 

– показ; 

– самостоятельная работа 

2. Закрепление полученных знаний – обсуждение изучаемого ма-

териала, 

– самостоятельная работа 

3. Формирование навыков и умений – показ;  

– упражнение;  

– самостоятельная работа 

4. Применение знаний, навыков и 

умений на практике 
– метод практических работ; 

– самостоятельная работа 

 

 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

показ 

(демонстрация) 

 

 

самостоятельная работа обучаемого 

устное изложение 

учебного материала 

обсуждение изучаемого 

материала 

 

упражнения практические работы 
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ВИДЫ: 

*РАССКАЗ – краткое, образное, эмоциональное изложение явлений, 

событий, содержащее преимущественно фактический материал 

 

*ОБЪЯСНЕНИЕ – повествовательное, строгое в логическом отноше-

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

показом 

 

*ИНСТРУКТИРОВАНИЕ – краткие, лаконичные, четкие указания о 

выполнении того или иного действия 

 

*ЛЕКЦИЯ – развернутое изложение крупных теоретических и практи-

ческих вопросов 

 

 

 

– научность;  

– тесная связь с жизнью, практикой; 

– логичность, убедительность;  

– эмоциональность, ясность и яркость речи;  

– умелое сочетание с другими методами, особен-

но с показом;  

– высокая действенность 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ 

 

УСТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Этот метод занимает одно из ведущих мест в процессе обучения. 

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

вых фактах, событиях 
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ОБСУЖДЕНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 
Этот метод применяется для углубления, закрепления и систематизации  

знаний 

 
ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

БЕСЕДА – диалогический или во-

просно-ответный путь изложения или 

закрепления учебного материала 

 

КЛАССНО-ГРУППОВОЕ  занятие –    

в отличие от беседы вопросы здесь об-

суждаются более основательно 

 

СЕМИНАР – форма коллективного 

поиска путем анализа рассматриваемой 

проблемы 

– проблемная постановка вопросов 

– постоянное управление ходом за-

нятия 

– работа вокруг основных проблем 

обсуждения 

– полемический характер 

– стимулирование творчества 

– объективная оценка каждого вы-

ступления 

– ориентирование обучаемых на 

дальнейшее изучение данной темы 

 

 

ПОКАЗ (ДЕМОНСТРАЦИЯ) 

 
Данный метод обучения представляет собой совокупность приемов и дей-

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

мого предмета. 

 
ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

 

– личный показ обучающим примеров, 

действий; 

– показ с помощью специально подго-

товленных сотрудников; 

– показ изобразительных средств 

наглядности;  

– демонстрация ТСО 

 

 

– тщательный отбор материала; вы-

бор наиболее целесообразных видов 

показа, их количества и последова-

тельности;  

– строгая, научно обоснованная до-

зировка средств наглядности;  

– дифференцированное и комплекс-

ное применение;  

– умелое сочетание слова и показа 
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УПРАЖНЕНИЕ 

 
Данный метод является способом сознательного многократного, постоянно 

усложняющегося повторения изучаемых приемов и действий с целью фор-

мирования навыков и умений 

 

ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

а) в зависимости от особенностей 

учебного предмета, характера фор-

мируемых навыков и умений, форм 

организации учебной работы: 

– физические;   

– специальные; 

– технические; 

– комплексные; 

– тактические 

б) в зависимости от дидактического 

назначения: 

– вводные;   

– основные; 

– тренировки 

 

– качественная подготовка                                                                                                                                                                                                                                        

руководителя занятия; 

– понимание цели занятия, содержания 

и строгой последовательности дей-

ствий;   

– непрерывное поддержание у обучае-

мых интереса и сознательного отно-

шения к упражнению; 

– обеспечение духа состязательности и 

др. 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЕМЫХ 

 
Данный метод является внутренней основой любого другого метода обуче-

ния и необходимой предпосылкой дидактической связи различных методов 

между собой  

ВИДЫ: ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДУ: 

– работа с печатными источниками; 

– самостоятельные тренировки; 

– самостоятельный просмотр и про-

слушивание теле- (радио) передач;  

– другие виды 

– творческий, близкий к исследова-

тельскому характеру;  

– пробуждение потребности у обучае-

мых к самостоятельной работе путем 

постановки перед ними учебных про-

блем;  

– организация помощи;  

– действенный контроль 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

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

ществляется дидактическая цель и обеспечиваются условия ее достижения 

 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

териального обеспечения; 

– инструктаж обучаемых перед началом работ, постановка конкретной за-

дачи, объяснение порядка ее выполнения и соблюдение правил техники 

безопасности, определение времени начала и окончания работ; 

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

рение наиболее отличившихся; 

– организация мероприятий по сокращению сроков выполнения и повы-

шению качества работы; 

– воспитательное обеспечение хода работ, всемерная пропаганда передо-

вого опыта. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

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

основание классификации, авторов данной классификации, основные группы методов.  

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

сти.  

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

удачной? Обоснуйте свой выбор.  

5. В чем состоит отличительная особенность методов проблемного обучения?  

6. Что означает оптимальный выбор методов педагогической деятельности?  

7. Обоснуйте дидактическую ценность индуктивных и дедуктивных методов.  

8. В чем состоит оптимальная особенность методов контроля эффективности педагогического 

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

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,  

 ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 
 

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

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

проведения, роль и специфику деятельности обучающего и обучаемых. 

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

ренние организационные условия применения методов обучения.  

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

ной частей. 

 

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

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

эффективное и качественное решение задач учебной деятельности. 

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

осуществляются в соответствии с принципами обучения и конкретными педагогическими требова-

ниями к ним. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ОБЩИЕ 

– урок; 

– семинар; 

– экзамен и др. 

– консультации; 

– конференции; 

– кружки; 

– экскурсии и др. 

– групповые и индивиду-

альные занятия 

– группы выравнивания; 

– репетиторство и др. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

УЧЕБНО- ПЛАНОВЫЕ 

ВНЕПЛАНОВЫЕ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

 

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

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

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

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

 

ФУНКЦИИ ТРЕБОВАНИЯ 

– контрольная 

– обучающая 

– развивающая 

– воспитывающая 

– предупредительная 

– профилактическая 

– корректирующая 

– организационная 

– систематичность 

– всесторонность и глубина 

– объективность 

– индивидуальность в сочетании с коллективно-

стью 

– познавательный характер 

– интересность и полезность 

– дифференцированность методов 

– выявлять новое, передовое 

ВИДЫ МЕТОДЫ 

– предварительная 

– текущая 

– контрольная 

– итоговая 

– инспекторская 

– устный опрос 

– текущее наблюдение 

– письменная проверка 

– практическая проверка 

 

Особенно большая педагогическая ценность проверки заключается в ее способно-

сти выявлять передовые, наиболее эффективные формы и методы учебно-

воспитательной работы.  

При этом важно выявить и оценить: 

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

– за счет чего достигаются успехи при этих способах работы; 

– на какие сроки эти способы обеспечивают повышение эффективности работы; 

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ 

– объективность и справед-

ливость 

– ясность и понятность  

– выполнять стимулирующую 

функцию  

– всесторонность 

 

ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕН-

КИ 

– эмоциональное отношение 

– оценочное суждение 

– отметка 

 

а) при оценке знаний – 

 

– объем знаний по учебной дисциплине (вопросу); 

– степень систематизации и глубины знании; 

– понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в 

излагаемом; 

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

ческих задач 

 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: 

 

б) при оценке навыков и умений- 

 

– наличие навыков и умений; 

– точность, прочность и гибкость навыков и умений; 

– возможность применять навыки и умения в разнообразных и прежде 

всего сложных условиях служебной деятельности; 

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

 

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

нию с другими системами?  

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

ных типов.  

3. Назовите основные требования к современному уроку.  

4. Каковы особенности организации урока в малокомплектной сельской школе?  

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

формы работы?  

6. Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного 

процесса в опыте учителей-новаторов.  

7. Каким дидактическим требованиям должно удовлетворять проведение экскурсии? 

Составьте план проведения экскурсии.  

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

ного предмета.  
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Модуль 8. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

Овладение обучаемыми знаниями, навыками и умениями, осуществляется в ходе 

их организованной познавательной деятельности. Организованность и целенаправлен-

ность обучения обеспечивается непрерывным руководством этими процессами со сторо-

ны преподавателя. 

 

Руководство подготовкой обучаемых включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления: 

 

1. Планирование занятий; 

2. Организация учебно-воспитательного процесса;  

3. Контроль за ходом занятия. 

 

Важным элементом педагогической деятельности, обеспечивающим высокий уровень 

организации процесса обучения, является тщательная общая и непосредственная подго-

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

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

– целеустремленность и конкретность содержания: 

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

ных за осуществление 

– поступательность и дифференцированный подход к планированию заня-

тий 

– обеспечение поддержания стремления к учебной деятельности 

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

чинение всех изучаемых дисциплин учебной подготовке 

– согласованность подготовки к учебной деятельности 

– единство методики обучения 

 

 

 

 

 

 

 

– действенная положительная мотивизация учебной деятельности 

 

– обучение на высоком уровне интеллектуальных, волевых и физических 

трудностей 

– высокая степень активности обучаемых 

 

– насыщенность всех форм занятий положительными эмоциональными 

переживаниями 

– стимулировать самостоятельную учебную работу подчиненных, обучать 

их эффективным приемам и способам самостоятельной работы, прочного 

запоминания материала 

– в целях прочного запоминания широко использовать упражнения, тре-

нажи, решение практических задач 

– ставить обучаемым задачи на самоподготовку 

 

– осознание обучаемыми характера своего труда и необходимости учиться 

самим 

 

 

Индивидуаль-

ный подход 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЗАНЯТИЙ 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

 

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Самостоятельное изучение руководящих документов, 

определяющих задачи, содержание и организацию учеб-

ного процесса: 

– приказов руководителя; 

– программ и планов педагогической подготовки. 

 

2. Проведение методических совещаний и семинаров с ру-

ководителями групп занятий, преподавателями 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

 

– уяснение содержания предстоящего занятия, определение 

его места в подготовке личности и анализ результатов 

предыдущего занятия по данной дисциплине; 

 

– определение методов обучения по отдельным структурным 

частям занятия, количества и состава учебных групп, пред-

варительный расчет времени; 

 

– подготовка материального обеспечения занятия; 

 

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

1. Раскройте особенности структуры подготовки педагога к учебным занятиям.  

2. Что означает для педагога оптимизация процесса обучения?  

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

ле?  

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

боты?  

5. Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного процесса 

в опыте учителей-новаторов.  

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

ставьте план проведения экскурсии.  
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Модуль 9. 

 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ  

 
 

 

 

 

Воспитание – представляет собой целенаправленный процесс формирования у воспитуемых мо-

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

чек поведения в соответствии с предъявляемыми к ним современными требованиями. 

 

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

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

 

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

взаимодействии воспитателей и воспитуемых. При этом воспитатель выступает организатором и 

руководителем процесса воспитания. 
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                                                          прямое            Ф                     положительное 

  Тр. – Ц – С           личный пример                        О   безразличное 

                                                                                опосредованное          М                        негативное     – Р        М -  П 

 

 

 

 

 

З 

                                                                                       

                                                                                            Обратная связь 

 

 

 

 

Тр. – требования к процессу воспитания 

Ц – цель воспитания 

З – задачи воспитания 

С – субъект процесса воспитания 

Ф – формы воспитания 

М – методы воспитания 

Р – результат процесса воспитания 

О – объект воспитания 

П – поведение 

 

 

 

 

 

ФОРМИРУЮЩЕ – РАЗВИВАЮЩАЯ 

 

МОБИЛИЗАЦИИ 

 

ПОБУЖДЕНИЕ К САМОВОСПИТАНИЮ 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

 

ПЕРЕВОСПИТАНИЯ 

 

 

знания 

навыки 

привычки 

качество 

убеждения 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

ФУНКЦИИ 

                                                                                                   МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 
ВОСПИТАНИЯ 

З 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

 

 

 

 

ВИДЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

По содержанию: 

– трудовое; 

– умственное; 

– физическое 

По формам: 

– семейное; 

– школьное; 

– религиозное; 

– в специальных учеб-

ных заведениях; 

– внешкольное; 

–по месту жительства 

 

 

По отношению к системе 

«воспитатель-

воспитуемый»: 

– авторитарное; 

– демократическое; 

– свободное 

По объектам воспитания: 

– идейно-политическое; 

– нравственное; 

– эстетическое; 

– экономическое; 

– гражданское; 

– интернациональное; 

– патриотическое; 

– правовое; 

– экологическое 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте понимание цели воспитания как педагогической проблемы.  

2. Охарактеризуйте основные цели воспитания.  

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

4. Покажите значение успешного целеполагания для осуществления целостного педагогиче-

ского процесса.  

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

ности?  

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

специалиста.  
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Модуль10. 

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 
«Знание некоторых принципов легко возме-

щает незнание некоторых фактов». 

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

147. 

 

 

 

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

бований которых осуществляется процесс воспитания. 

 

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

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

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

ность процесса воспитания. 

 

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

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

 

Знание педагогических принципов, организация воспитательного процесса в соответствии с их 

требованиями определяют уровень педагогического мастерства воспитателя, его научно-

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

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

лектив 

 

4 индивидуальный и дифференциро-

ванный подход в воспитании  

 

5 опора на положительное в личности 

и коллективе 

 

6 сочетание высокой требовательности 

к подчиненным с уважением их лич-

ного достоинства и заботой о них  

7 единство, согласованность в воспи-

тании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ясное и четкое понимание целей и задач  воспитания личности 

 

– высокая научность всех воспитательных мероприятий 

  

– непримиримость к нарушениям норм нравственности 

 

– тесная связь воспитания с жизнью, с конкретными задачами  

– плавность воспитательного процесса 

 

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

ния 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ  

 

 

Целеустремленность 

научность  

 

 

Воспитание в 

процессе всей 

деятельности 

 

Основные  

требования 

принципа 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И НАУЧНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 
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ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВСЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

– добиваться сознательного отношения к процессу обучения и обще-

ственной деятельности 

 

– ярко показывать успехи, отличившихся в учебе 

 

– рационально организовывать процесс обучения 

 

– активизировать деятельность обучаемых при помощи передовых 

форм и методов работы 

 

– разумно чередовать напряженный учебный труд с культурным, со-

держательным отдыхом 

 

– непримиримо относиться к недостаткам в организации учебы и жизни  

 

– поощрять проявления разумной инициативы, самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 
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– определять задачи и перспективы развития коллектива, объ-

единяющих мысли, чувства и действия всех коллег  

– формировать у воспитуемых чувство коллективизма, гордо-

сти за свой коллектив, вырабатывать привычку подчинения 

личных интересов общественным 

– обеспечивать единство и сплоченность руководящего ядра 

коллектива – младших руководителей и актива подразделения 

– поддерживать все новое, перспективное, распространять его 

на весь коллектив и закреплять в виде коллективных традиций 

– умело использовать силу общественного мнения и обеспечи-

вать личное воспитательное воздействие руководителя на 

каждого члена коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– глубоко и всесторонне знать индивидуально-

психологические особенности личности и с учетом их органи-

зовывать воспитательную работу 

– определять задания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями личности, прогнозируя их 

отношения и поведение 

– наряду с другими формами и методами широко использовать 

индивидуальную работу с каждым 

– постоянно анализировать итоги воспитательной работы, 

своевременно вносить коррективы в методику воспитания с 

учетом особенностей каждого  

– изучать и знать положительные качества и свойства лично-

сти, коллектива и опираться на них 

– глубоко верить в силу воспитания, подходить с оптимисти-

ческих позиций 

– показывать их перспективы, бережно относиться к росткам 

нового, положительного в личности и коллективе 

– проявлять чувство меры, педагогический такт в критике не-

достатков подчиненных 

– умело использовать силу положительного примера в воспи-

тании личности 

– терпеливо вовлекать в такие виды деятельности, которые 

позволяют им проявить себя с лучшей стороны и вызовут уве-

ренность в своих силах 

– побуждать к настойчивому и целенаправленному самовос-

питанию 

ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ И ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 

 
 

Основные 

требования 

ОПОРА НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВЕ 

 

 

Основные 

требования 
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СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К ОБУЧАЕМЫМ 

С УВАЖЕНИЕМ ИХ ЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА 

 

– принципиально и последовательно предъявлять к обучаемым тре-

бовательность 

 

– добиваться осознания обучаемыми смысла и объективной необхо-

димости выполнения предъявляемых требований 

 

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

стительства и уговаривания, мелочной опеки и придирок, предвзято-

сти и грубости 

 

– проявлять бережное отношение к обучаемым, уважение их досто-

инства, заботу об удовлетворении материальных и духовных по-

требностей  

 

– предъявлять постоянную требовательность по отношению к себе и 

прежде всего в том, чего приходится требовать от других 

 

– добиваться единства предъявляемых требований со стороны всех 

воспитателей 

 

 

ЕДИНСТВО, СОГЛАСОВАННОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВОСПИТАНИИ 

 

 

– систематически работать над формированием единства взглядов 

всех воспитателей на задачи воспитания  

 

– главный упор в воспитании делать на достижение единого стиля в 

работе и одинаковой требовательности всех воспитателей ко всем 

вез исключения 

 

– проводить согласованную линию воспитателей по отношению к 

отдельным воспитанникам и группам воспитанников 

 

– направлять свои усилия общественности на всемерное укрепление 

единоначалия 

 

– обобщать опыт лучших подразделений по достижению согласо-

ванности и преемственности в воспитании 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

требования 

 

Основ-

ные тре-

бования 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте содержание понятия "базовая культура личности".  

2. Каковы основные задачи формирования базовой культуры личности?  

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

мировоззренческой подготовки учащихся?  

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

вой культуры личности.  

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

жи?  

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

преодоления этих причин.  

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

сти. 

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

целеполагание, планирование, организация и подготовка, непосредственное осу-

ществление дела, анализ достигнутых результатов. Многообразие форм воспита-

тельной работы и условия эх эффективности. 



64 

 

Модуль 11. 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия воспитателей на сознание, 

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

поведения. 

 

Каждый метод воспитания представляет собой совокупность методических приемов и различ-

ных средств воспитательного воздействия. 

 

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

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

ческих принципов. 

 

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

ством преимущественного развития определенных качеств личности. 

 

Действенность методов воспитания находится в прямой зависимости от личных качеств 

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

выдержки и тактичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ 

УБЕЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ УПРАЖНЕНИЕ 

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

воспитания. 

 

Метод убеждения – это способ активного воздействия с помощью активного воздействия 

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

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

нии практических задач. 

 

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

преодолевает реальные трудности, побуждается совершать волевые, высоконравственные 

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

 

Метод примера – целеустремленное и систематическое воздействие воспитателей на вос-

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

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

идеала поведения в жизни. 

 

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

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

нужном направлении. 

 

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

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

бованиями законов и уставов 

. 

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

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

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

требований 

– безупречная логика обоснования убеждаемых положений и принципов 

 

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

коллектива 

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

чение назидательного тона, а так же других форм морального давления 

– авторитет воспитателя среди коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ 

ПУТИ 

УБЕЖДЕНИЯ 

УБЕЖДЕНИЕ СЛОВОМ 

разъяснение 

доказательство 

опровержение 

УБЕЖДЕНИЕ ДЕЛОМ 

на личном опыте  

воспитывающего 

на опыте других лиц 

СРЕДСТВА 

УБЕЖДЕНИЯ 

логические доводы 

цифры, факты 

примеры, педагогиче-

ские задачи 

поступки, действия лю-

дей, самого воспитателя 

текущие факты, события 

общественной жизни и 

природы 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

– систематически раскрывать перед обучаемыми общественную значимость их учебы, 

необходимость формирования у них высоких морально-этических качеств, устойчивых 

положительных привычек и навыков поведения 

– ориентировать обучаемых на лучшие образцы поведения и достойные для подражания 

примеры 

– создавать в коллективе атмосферу доброжелательной требовательности, нетерпимости к 

различным отклонениям от нравственно-правовых норм 

– обеспечивать личную примерность в проявлении воспитателями нравственно-правовых 

норм 

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

ление к самовоспитанию, учить их соответствующей методике, создавать необходимые 

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

питания и самовоспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД УПРАЖНЕНИЯ 

СРЕДСТВА  

УПРАЖНЕНИЯ 

соблюдение внутреннего  

распорядка 

выполнение учебно-

познавательных задач 

выполнение служебных задач 

постоянные общественные  

поручения 

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

дач, своих функциональных обязанностей, соблюдение требований устава и морали 

 

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

ся людей 

 

– создание в коллективе атмосферы дружбы и товарищества 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ПРИМЕРА 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПРИМЕРА 

 

 

 

Личный пример воспитателя 

примеры из жизни  

выдающихся людей 

примеры героев наших дней 

примеры из истории  

своего государства и народа 

примеры из области 

литературы и искусства 

СРЕДСТВА МЕТОДА 

ПРИМЕРА 
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– педагогическая целесообразность поощрения 

 

– подчинение поощрений решению главных задач, стоящих перед коллективом 

 

– соответствие поощрений степени заслуг  

 

– своевременность поощрений 

 

– соблюдение меры в поощрении 

 

– разумное сочетание моральных и материальных видов поощрения 

 

– сочетание поощрения отдельных личностей с поощрением коллектива 

 

– непрерывное повышение требовательности к поощряемым  

 

– гласность поощрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ПООЩРЕНИЯ 

СРЕДСТВА  

ПООЩРЕНИЯ 

выделение поступков как при-

мерных, образцовых 

поощрительные жесты, мими-

ка, оценочные суждения  

воспитателя 

поощрительные обращения 

воспитателя к воспитываемому 

виды поощрений,  

предусмотренные уставом 

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

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

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

ветствии с общественными интересами 

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

принципов воспитания 

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

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

– неотвратимость в реагировании руководителей на нарушения служащими требований 

уставов и норм морали 

– обстоятельное выяснение причин проступков 

 

– достижение глубокого осознания провинившимися своей вины 

 

– своевременность применения мер принуждения 

 

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

телей коллектива  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОД ПРИНУЖДЕНИЯ 

СРЕДСТВА  

ПРИНУЖДЕНИЯ 

требования, выраженные в  

категоричной форме (указание, 

распоряжение, запрещение) 

взыскания, предусмотренные 

уставом 

обсуждение поведения  

провинившихся на собраниях 

наказания 

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

 

– взятие и обсуждение обязательств 

 

– определение критериев для объективной оценки результатов соревнования 

 

– систематический контроль за ходом соревнования 

 

– подведение итогов соревнования 

 

– гласность результатов соревнования 

 

– распространение передового опыта соревнования 

 

 

 

 

 

МЕТОД СОРЕВНОВАНИЯ 

АСПЕКТЫ МЕТОДА  

СОРЕВНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРАВОВОЙ 

ОБЪЕКТ (содержание обязательств) МЕТОДА СОРЕВНОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУБЪЕКТ МЕТОДА СОРЕВНОВАНИЯ 

члены коллектива коллективы 



72 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Назначение и функции методов воспитания.  

2. Метод, прием и средства воспитания. 

3. Подходы к классификации методов воспитания.  

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

леполагание, планирование, организация и подготовка, непосредственное осуществле-

ние дела, анализ достигнутых результатов. 

5. Многообразие методов воспитательной работы и условия эх эффективности. 
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Модуль 12. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

Индивидуальная воспитательная работа – это целенаправленная и согласованная работа 

преподавателя по глубокому изучению и обеспечению постоянного влияния на каждого 

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

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

 

Сущность индивидуальной воспитательной работы заключается в определении специфиче-

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

ческого воздействия, наиболее полно соответствующих социально-психологическим особенно-

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

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

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

той или иной группе 

– определение целей и задач воспитательной работы с каждой 

группой  

– планирование индивидуальной воспитательной работы отдельно 

с каждой группой обучаемых 

– выбор и определение наиболее целесообразных методов, форм и 

средств воспитательной работы с учетом особенностей той или 

иной группы и осуществление воспитательных воздействий в со-

ответствии с ними 

– подбор наиболее авторитетных руководителей, способных осу-

ществлять эффективные воспитательные воздействия на обучае-

мых 

– последовательное руководство индивидуальной воспитательной 

работы  

– контроль, корректировка и анализ хода и результатов индивиду-

альной воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1) глубокое и всестороннее изучение индивидуальных особенно-

стей 

2) воспитание человека с учетом его индивидуальных особенно-

стей 

 

СТРУКТУРА 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ  

 

 

 

 

 

изучение в коллективе и через коллектив 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ B 

НДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

а) ДО 6-ти МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ:  

– разъяснение смысла обучения 

– формирование привычек строгого и точного выполнения требований; 

– развитие интереса к процессу обучения; 

– вовлечение в общественную жизнь  

 

б) С 6-ти МЕСЯЦЕВ ДО 1,5 ГОДА: 

– развитие стремления стать высококвалифицированным специалистом; 

– поддержание интереса к дальнейшему совершенствованию знаний, навы-

ков и умений; 

– повышение ответственности за помощь и передачу опыта; 

– формирование взаимоотношений; 

– обеспечение активности и инициативы в выполнении общественных пору-

чений; 

 

в) С 1,5 ГОДА обучения: 

– повышение ответственности за обучение; 

– обеспечение примерности во взаимоотношений с учащимися; 

– оказание помощи учащимся в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

целенаправленность 

 

систематичность 

 

комплексность 

 

динамичность 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

2. Каковы цели и задачи гуманистического воспитания?  

3. Дайте аксиологическую характеристику личности.  

4. Какова сущность мотивационно-ценностного отношения личности?  

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

ностей?  

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

 

САМОВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
 

 

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

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

го собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

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

самодеятельность – средство и одновременно результат образования». 

 

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

 

Самовоспитание – целенаправленная активная деятельность по формированию и разви-

тию у себя положительных и устранению отрицательных качеств. 

Самовоспитание является сложной интеллектуальной и волевой деятельностью, которой 

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

самовоспитанию предполагает определенный уровень воспитанности личности, ее готов-

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

ботку устойчивой установки на постоянное самосовершенствование. 

Современная педагогика выделяет следующие психологические предпосылки самовоспи-

тания: 

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

ния; 

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

маться самовоспитанием; 

– определенный уровень развития воли, способности к саморегулированию; 

– глубокое понимание смысла общественного труда, общее положительное отношение к 

выполнению служебного долга. 

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

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

бой. 
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ПРОЦЕСС САМОВОСПИТАНИЯ  

 

РУКОВОДСТВО САМОВОСПИТАНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОКОНТРОЛЬ И САМОКОРРЕКТИРОВАНИЕ САМОВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ САМОВОСПИТАНИЯ 
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а

н

и

е 

требование 

общества  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

САМОВОСПИТАНИЯ 

– государственно-

патриотическое; 

– нравственное; 

– правовое; 

– эстетическое; 

– физическое 

 

 

 

практическая  

деятельность  

по реализации  

программы  

самовоспитания 

р

е

з

у

л

ь

т

а

т 

МЕТОДЫ  

 

ПРИЕМЫ  

 

САМООБЯЗАТЕЛЬСТВО 

САМООРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
САМООТЧЕТ 

САМОУБЕЖДЕНИЕ 

САМОПООЩРЕНИЕ 

САМОУПРАЖНЕНИЕ 

САМОПРИНУЖДЕНИЕ 

САМОКРИТИКА 

САМОВНУШЕНИЕ 

СЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕРУ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

СПОСОБСТВУЮЩЕ САМОВОСПИТАНИЮ  

 

– воспитание высокой дисциплинированности, личной ответ-

ственности  

 

– формирование активной жизненной позиции и устойчивых, мо-

тивационных установок на постоянное самосовершенствование 

 

– всестороннее и систематическое изучение подчиненных, учет их 

особенностей в организации самовоспитания 

 

– ознакомление с вопросами теории и методикой самовоспитания 

 

– обеспечение личной примерности воспитателей в выполнении 

своего долга, в работе над собой 

 

– умелое использование кино, телевидения, произведений искус-

ства, художественной литературы в целях пробуждения к само-

воспитанию 

 

– систематическое повышение требовательности к подчиненным 

 

 

РУКОВОДСТВО САМОВОСПИТАНИЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка целей и задач 

по самовоспитанию 

 
разъяснение сущности и содержании 

самовоспитания 

 

ознакомление с методами  

и приемами самовоспитания 

 
разработка типовых программ  

и практических рекомендаций 

 
оказание помощи в познании  

и оценке самих себя 

 

организация контроля  

и самоконтроля за ходом  

и результатами  

самовоспитания  

 

мобилизация на активную работу  

по самовоспитанию и созданию для этого 

необходимых условий 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. В чем сущность развития личности?  

2. Каковы движущие силы развития личности?  

3. Назовите процессы социализации и раскройте их суть.  

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

вития личности?  

5. Как соотносятся социализация, воспитание и развитие личности?  

6. Какова роль обучения в развитии личности?  

7. Дайте характеристику факторов социализации и формирования личности.  

8. Почему деятельность является ведущим фактором формирования личности?  

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

ние?  
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Модуль 14. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ  
 

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

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

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

общая связь и целостность явлений, выражающих результат и проявление универсального 

взаимодействия всех предметов и явлений. 

 

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

структурные элементы, внутренние зависимости и системообразующие факторы. 

 

С точки зрения содержания важнейшими элементами воспитания выступают гражданско-

политическое, нравственное, эстетическое, физическое, правовое воспитание. 

 

С процессуальной, управленческо-организационной точки зрения элементами воспитания 

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

 

Как содержательная, так и управленческо-организационная стороны воспитания тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены 
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В 

ВОСПИТАНИИ 

ГПВ НВ ПВ ЭВ ФВ 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

САМООБРАЗОВАНИЕ  

И САМОВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

В

И

Д

Ы  

 

Д
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Я
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СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ 

ФОРМЫ 

П

Р

И

Н

Ц

И

П

Ы 

Ц В 

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

О Р 

Ц – цель воспитания 

В – воспитатели 

О – объект воспитания 

Р – результат воспитания 

ГПВ – гражданско-политическое воспитание 

НВ – нравственное воспитание 

ПВ – правовое воспитание 

ЭВ – эстетическое воспитание 

ФП – физическое воспитание 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВОСПИТАНИЮ 

целеустремленность в формировании 

личности и коллектива 

учет воздействия на воспитуемых и 

субъективных факторов 

единство всех составных частей вос-

питания 

преемственность и опора на передовой 

опыт в воспитании 
охват воспитательными воздействия-

ми всех членов коллектива 

дифференцированный подход к вос-

питуемым 

активное участие в воспитательной 

работе всех воспитателей, единство, 

согласованность и взаимозависимость 

в их деятельности 

систематичность и непрерывность 

воспитательных воздействий 

систематическое повышение научного, 

специального и методического уровня 

подготовки воспитателей 

использование во взаимосвязи всех 

форм и методов воспитания 

последовательное повышение госу-

дарственно-патриотического уровня 

содержания воспитательной работы 

единый подход в комплексной оценке 

результатов воспитательной работы 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

2. Каковы основные задачи комплексного подхода в воспитании личности? 

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

нии базовой культуры личности.  

4. Дайте характеристику основных средств комплексного подхода в воспита-

нии.  
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Модуль 15. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

 

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

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

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

дому человеку, до так; называемой большой культуры». 

                                                                                 М. И. Калинин  

 

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

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

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

 

Синтезируя в себе различные элементы сознания и деятельности, педагогическая культура 

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

лектуальную, эмоциональную, эстетическую и физическую стороны культуры. 

 

Фундаментом культуры, ее внутренним стержнем является мировоззрение педагога-

воспитателя. 

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

нравственные качества и гражданскую ответственность за результаты своего труда. Оно 

пронизывает все компоненты педагогической культуры и придает им направленность. 

 

Педагогическая культура педагога-воспитателя базируется также на глубоком знании им 

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

воспитания подчиненных в различных условиях. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

 

 

 педагогическая направленность  

      

широкий кругозор, психолого-

педагогическая эрудиция и интеллигент-

ность 

  умение гармонично сочетать учебно-

воспитательную работу с научным поис-

ком путей ее совершенствования 

      

гармония развитых интел-

лектуальных и нравствен-

ных качеств 

 педагогическое 

мастерство 

 педагогически направленное 

общение и поведение 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

умение управлять своим эмоциональным 

состоянием 

  совокупность профессионально важных 

в педагогической деятельности личност-

ных качеств 

      

 

 

постоянная устремленность 

к самосовершенствованию 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА 

    

 целеустремленная работа в вузе по во-

оружению студентов психолого-

педагогическими знаниями, навыками 

и умениями 

  целенаправленная  

учебно-воспитательная работа  

 

 

 

 

 

 

  

    целенаправленная самостоятельная ра-

бота педагога-воспитателя (самообра-

зование) 

     

 

 активное участие педагога-воспитателя 

В учебно-воспитательной, служебной и 

общественной деятельности 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 учеба педагога-воспитателя на курсах 

повышения квалификации 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА 

 

 

 

УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ 

/\ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЕНИЕ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 

/\ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 

/\ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА -ВОСПИТАТЕЛЯ  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

2. Дайте характеристику педагогической культурой педагога-воспитателя.  

3. Охарактеризуйте средства педагогического мастерства педагога-воспитателя.  

4. Раскройте особенности общения как коммуникативного процесса.  

5. Проанализируйте наиболее типичные трудности, барьеры в формировании высокой 

педагогической культуры педагога в поствузовский период.  

6. Что вы понимаете под психологической готовностью педагога к профессиональной 

деятельности? Раскройте ее структуру.  

7. Раскройте содержание основных компонентов педагогического мастерства.  

8. Обоснуйте психологические предпосылки достижения успеха в профессиональной 

деятельности специалиста.  

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

кройте его слагаемые.  
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Модуль 16. 

  

РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПЕДАГОГА 

 
Руководители сами лично не могут охватить всю сложную систему социально-

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

гогической деятельностью педагога-воспитателя. 

На практике трудно отделить руководство педагогической деятельностью педагога-

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

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

ках сложившейся системы общественно-государственной подготовки, профессиональной 

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

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

водства. 

Конечной целью руководства деятельностью педагогического коллектива является орга-

низационное, методическое и материально-техническое обеспечение согласованности пе-

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

воспитательных задач. 
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РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА  

 

 

 

– обеспечение единства согласованности в воспитательных 

воздействиях 

 

– соблюдение преемственности в воспитательной работе 

 

– повышение педагогической культуры всех категорий вос-

питателей 

 

– систематический контроль работы всех воспитателей 

 

– оказание индивидуальной помощи по конкретным вопро-

сам воспитания и обучения  

 

– изучение, обобщение и распространение передового педа-

гогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА 

 

 

– руководитель 

– заместитель руководителя 

– методист 

– учитель 

– воспитатель 

НАПРАВЛЕНИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

– уяснение педагогических задач и определение их места в об-

щей системе педагогической деятельности  

 

– доведение задач до педагогического коллектива, их обсужде-

ние отдельно с разными категориями педагогов 

 

– планирование учебно-воспитательной работы, разработка си-

стемы педагогически направленных мероприятий с учетом ком-

плексного подхода 

 

– обеспечение эффективной и непрерывной организации и руко-

водства процессом выполнения намеченных планов 

 

– организация систематической психолого-педагогической уче-

бы педагогов-воспитателей 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение авангардной роли актива 

во всех сферах педагогической дея-

тельности 

 

учение и распространение передового 

опыта учебы, воспитания, укрепления 

дисциплины 

 

организация и проведение воспита-

тельной работы на научной основе 

 

использование воспитательных воз-

можностей педагогической деятельно-

сти 

 

воспитание педагогов 

 

сплочение педагогических коллек-

тивов, повышение их воспитательной 

роли 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Раскройте самоутверждение личности как социально-психологический феномен.  

2. Покажите влияние особенностей самоутверждения личности специалиста на его 

профессиональную деятельность.  

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

держание.  

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

сти?  

5. Какие личностные особенности оказывают заметное влияние на содержание и 

успешность самоутверждения специалиста?  

6. Проанализируйте основные формы самоутверждения личности специалиста.  

7. Обоснуйте показатели успешности профессионального самоутверждения специа-

листа.  

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

9. Проанализируйте основные формы пассивного самоутверждения личности.  

10. Раскройте понимание авторитета как социально-психологического феномена.  

11. Каковы взаимосвязи авторитета и самоутверждения личности?  

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

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

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

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

передовой педагогической практики являются непременными условиями дальнейшего по-

вышения качества обучения, воспитания обучаемых. 

 

Анализ эффективности обучения и воспитания дает педагогической теории тот отправной 

фактический материал, без которого немыслимо ее дальнейшее развитие. 

 

Необходимым условием исследования сложных вопросов обучения и воспитания педаго-

гического коллектива является умение руководителя следовать научным методом позна-

ния. 

 

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

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

боте он руководствуется определенными научными требованиями, ведет ее систематиче-

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

К ИЗУЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

– изучать педагогические явления не изолированно от других явлений 

общественной жизни, а в тесной связи и взаимодействии с ними 

 

– рассматривать любой педагогический опыт в развитии, движении и 

изменении, учитывать условия, место и время 

 

– проникать во внутреннюю сущность педагогических явлений и фактов, 

выявляя существенные связи и отношения между ними 

 

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

ные факты и строить на них обобщение 

 

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

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

для всех условий рецептам 

 

– правильно определять задачи, цели и методику педагогического иссле-

дования и осуществлять ее целеустремленно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕДАГОГЙЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

– наблюдение 

 
– педагогическая беседа 

 
– исследование результатов 

педагогической деятельно-

сти 

 

 
– обобщение независимых 

характеристик 

 

 – изучение документов и др. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ПРАКТИКУ  

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

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

имных посещений занятий и др. форм 

 

– использование в целях распространения передового педагогического 

опыта  

 

– оказание индивидуальной помощи педагогам и воспитателям 

 

– повышение роли и ответственности педагогов за распространение пе-

редового опыта 

 

– организация лектория по педагогике и психологии, школы опыта и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

2. Охарактеризуйте основные направления изучения передового опыта педагогов вуза 

и школы. 

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

та. 
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Введение 
 

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

решение задач, связанных с развитием гуманитарного мышления студентов, формированием 

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

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

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

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

ностной включенности преподавателей в учебный процесс изучение данного курса должно 

содействовать развитию гуманистического мировоззрения у студентов, служить стимулом для 

их личностного роста и саморазвития.  

Не все сформулированные цели и задачи достаточно подкреплены содержанием предла-

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

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

рассматривать в качестве программы-максимум:  

1. Содействовать формированию психологического мышления. 

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

мета психологии высшего образования. Изложить основные тенденции развития высшей 

школы на современном этапе.  

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

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

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

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

ний партнерства и сотрудничества.  

5. Дать информацию об особенностях профессионального труда преподавателя вуза.  

Многие положения психологии используются и развиваются в других учебных дисци-

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

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

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

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

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

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

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

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

тение мыслетехнической, коммуникативной, рефлексивной культуры.  

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

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

ющие методические рекомендации.  
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Модуль 1. 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

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

 

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

сознания человека. 

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

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

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

 

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

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

ражении предметов и явлений окружающего реального мира. 

Психика – это свойство головного мозга, обеспечивающее человеку способность отражать 

воздействия предметов и явлений окружающей действительности, это субъективный образ 

объективного мира, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей 

его средой и другими людьми. 

Психика – это «субъективный образ объективного мира». 

 

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

она исследует (человек, группа людей). 

 

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

(психика человека, психология группы людей). 

 

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

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

вания. 

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

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

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

 

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

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

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

Психические процессы – это элементарные психические явления, обеспечивающие первичное 

отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности (по времени 

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

определенное течение и ярко выраженный конец. 

 

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

сятся: направленность человека, характер, темперамент, способности.   

Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности лич-

ности, обеспечивающие определенный качественно - количественный уровень поведения и 

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

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

ловек?). 

 

Психические состояния – это определившийся в данное время относительно устойчивый 

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

относятся: подъем, упадок, бодрость, уверенность. 

Психические состояния более продолжительны по сравнению с психическими процессами 

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

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

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

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

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

плохое настроение. 

 

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

характера, качества личности. 

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

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

человеком жизненного и профессионального опыта. К ним следует относить приобретенные 

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

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

его члена отдельно.  
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Космическая и авиационная 

психология 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Инженерная психология 

Психология искусства 

Психология труда 

Психология спорта 

Юридическая психология 

Общественная / социальная 

психология 

Педагогическая психология 

др. отрасли  

Психология личности Психология коллектива 
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ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

 

 

– исследование психологических условий активизации  чело-

веческого фактора, повышения эффективности профессио-

нальной деятельности 

– изучение личности, закономерностей, путей и условий ее     

формирования и развития 

– исследование социально-психологических проблем коллек-

тивов (взаимоотношения, общественное мнение, настроение, 

традиции ) 

– определение психологических условий формирования лич-

ности и коллектива 

– разработка психологических основ управления и руковод-

ства в различных условиях деятельности 

– изучение национально-психологических особенностей  

личности  

– разработка проблем профессионально-психологического 

отбора персонала 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

психологии?  

2. Каково строение и функциональное предназначение нервной системы человека?  

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

предназначения.  

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

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

6. Раскройте особенности первых обыденных представлений людей о душе.  

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

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

ние психологии как науки.  

9. Раскройте особенности становления психологии в России.  

10. Проанализируйте особенности основных школ отечественной психологии.  

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

 

 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

Наблюдение – это систематическое, целеустремленное накопление информации (фактов, 

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

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

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

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

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

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

Включенное наблюдение предусматривает участие исследователя в деятельности, которую он 

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

соблюдением определенных правил, разработанных психологической наукой. Оно осуществля-

ется неоднократно, систематически и незаметно для респондента. 

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

ями – пользуется каждый человек в своей повседневной практике.  

Однако, одним из главных методов психологического исследования, является эксперимент 

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

в которых выявляется психологический факт. 

Эксперимент – метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в изуча-

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

экспериментов. 

В лабораторном эксперименте исследователь искусственно создает совокупность условий, вызы-

вающих изучаемое явление. 

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

ственный эксперимент делится на констатирующий эксперимент и формирующий эксперимент. 

Констатирующий эксперимент выявляет те психологические явления, которые необходимо изу-

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

организацию определенных воздействий на них с целью формирования определенных качеств. 

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

емым человеком (респондентом). 

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

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

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

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

Метод обобщения независимых характеристик – способ выявления и анализа мнений о 

психических проявлениях человека, полученных от различных людей. 

Метод обобщения независимых характеристик предполагает выявление и анализ мнений о тех 

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

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

ных лиц об изучаемых людях. 

Анализ результатов деятельности – метод анализа как самого процесса деятельности и 

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

деятельности. 

Анализ результатов деятельности – метод опосредованного изучения психологических явлений 

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

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

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

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

данные фиксируются, а затем обобщаются. 

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

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

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

Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизирован-

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

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

исследователя. Различают тестирование проективное, исследующее разнообразные проявления 

психики индивидов (обычно оно включает использование конститутивных, интерпретативных, 

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

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

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

сонального подхода). 

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

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

нов группы. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Раскройте понимание и дайте общую характеристику принципов психологии.  

2. Как соотносятся законы психологии и других наук?  

3. Раскройте содержание и требования основных методологических принципов психоло-

гии.  

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

психологического исследования"?  

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

психологических задач?  

6. Проанализируйте основные группы методов, используемых в психологии.  

7. Дайте характеристику специальных методов социальной психологии.  

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

психических феноменов?  
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Модуль 3. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПСИ-

ХОЛОГИИ 

 
Методологической основой психологии является философия. Философия выступает в качестве 

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

ном мире, открывает пути для выделения методологических принципов психологии. 

 

Методологическими принципами психологии являются: 

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

менением общественных условий); 

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

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

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

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

воды только с учетом истории психологического явления/; 

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

индивидуально-психологических особенностей личности и оценку содержания его психического 

мира). 

 

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

ческих механизмах психической активности мозга и о законах его развития. 

Центральное место в этой совокупности знаний занимают данные физиологии высшей нервной 

деятельности человека: 

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

лять с нею. 

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

ризуются специфичностью. Поэтому всякий психологический процесс предполагает наличие 

строго соответствующей работы мозга. 

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

ботает как орган, перерабатывающий информацию и осуществляющий связь между организмом 

и средой. 

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

гих нервно-физиологических механизмах. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 
1. Методологические основы психологии 

философия 

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

вторичны, они производны от материи;                                                                         

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

том числе и психика человека; 

– материальный мир познаваем. Следовательно, сама психика человека 

познаваема; 

– человеческая личность – продукт и творец общественно-исторического 

развития; 

– личность человека есть совокупность всех общественных отношений; 

– важнейшие стороны психического мира личности, сознание социально   обусловле-

ны. 

 

 

 

2. Естественнонаучные основы психологии 

физиология высшей нервной деятельности 

– нервная система, мозг человека составляют физиологическую основу его  

психики; 

– механизм психической деятельности мозга строится по рефлекторному принципу; 

– сознание, психика человека возникает, функционирует и развивается в  

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

 

1. Раскройте взаимосвязи психологии и других наук.  

2. Дайте краткую характеристику естественно - научных основ психологии.  

3. Какие положения философии выступают теоретико-методологической основой 

психологии?  

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

5. Каковы истоки групповой, общественной психики?  

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

номенов.  

7. Обоснуйте необходимость психологического образования для успешной дея-

тельности современного специалиста.  
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Модуль 4. 

 

ПСИХОЛОГИЯ О ЛИЧНОСТИ.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

 
Проблема личности является центральной в психологии.  

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

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

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

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

 

Человек – это родовое понятие, обозначающее принадлежность к высшему 

уровню жизни на Земле. 

Человек – это представитель вполне определенного биологического вида (живых 

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

нем физиологического и психического развития, наделенный сознанием, способный 

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

эмоции и чувства. 

 

Личность – это конкретный человек, представитель определенного общества, 

класса, коллектива, занимающийся определенным видом деятельности, осознающий 

свое отношение к окружающему и имеющий свои индивидуально-психологические 

особенности (определение Немова). 

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

няющий конкретную общественно – полезную деятельность и отличающийся от других 

индивидов присущими только ему индивидуально – и социально – психологическими 

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

ховные (нравственные) характеристики человека, включает его индивидуальный опыт 

развития и совершенствования. 

 

Индивид – отдельный представитель человеческого рода. Его нельзя отож-

дествлять с понятием личности. 

В понятии человека как индивида выражаются два основных признака: 

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

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

Наиболее общими характеристиками индивида являются:  

- целостность и своеобразие психофизиологической организации;  

- устойчивость во взаимодействии с окружающей средой;   

- активность. 

 

Индивидуальность – совокупность тех свойств личности, которые придают ей 

неповторимость, своеобразие. 

Концепция личности включает следующие положения: 

1. Сущность личности определяется совокупностью всех общественных отноше-

ний. 

2. Личность не пассивный объект воздействия общественных условий, социальной 

среды. Личность выступает активным субъектом исторического творчества. 

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

ка выработки личностных свойств и качеств. 

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

определяющих социальный облик человека и отличающих одну личность от другой. 

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

да, общения. 

 

ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ, А НЕ РОЖДАЕТСЯ ЕЮ. 

 

Понятие «формирование личности» употребляется в двух смыслах: 

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

значении понятие «формирование личности» является предметом психологического 

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

вивающейся личности в условиях целенаправленных воспитательных воздействий. Это 

особенно психологический подход к формированию личности. 

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

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

дагогический подход. 
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    ЛИЧНОСТЬ (деятельность – как фактор!) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

 
/психические процессы, психические 

образования, психические состояния, 

психические свойства/ 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

 
физические возможности, рост, вес, 

состояние здоровья 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

 
социальное положение, образование, 

мировоззрение, интересы и т.д. 



22 

 

 

 

 

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. 



30 

 

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

ное отражение. 

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

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

связано с волей. 

Внимание – произвольная или непроизвольная направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на каком-либо объекте восприятия. 

 

Виды внимания 

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

как раздражителя. Оно не требует волевого усилия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

емое требованиями деятельности. 

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

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

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

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

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

направленностью, организованностью, повышенной устойчивостью. 

 

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

функционирующее непроизвольно, на основе привычки. 

Послепроизвольное внимание совмещает в себе некоторые особенности произвольного внимания 

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

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

сокая производительность. 
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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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объем 7+2 объекта 

 

СВОЙСТВА 

полная устойчивость сохраняется 

15–20 минут 

ВНИМАНИЕ 

в течение 1 сек можно 3–4 раза 

переключить внимание 

 

ВИДЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
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Воспитание сознательного отношения персонала к своей дея-

тельности, разъяснение ее значимости и необходимости 

Правильная постановка и разъяснение учебных вопросов педа-

гогом на занятиях 

 

 

Повышение интереса к занятиям 

 

 

Сближение содержания занятия с жизнью 

 

 

Поддержание организованности и дисциплины на занятиях 

 

 

Развитие воли и характера у персонала 

 

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

явлений. 

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

века.  

Представления – это: 

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

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

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

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

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

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

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

будущему. 

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

менно образ представления – исходная форма развития и развертывания психической жизни 

личности.   

 

Физиологической основой представлений являются следы оставшихся в головном мозге 

прежних представлении и восприятий. 

 

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

ных связях, которые функционировали в момент ощущений и восприятий. 

 

Формирование и развитие представлений обусловливается направленностью его личности. 

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

ности наблюдаемых предметов и явлений закрепляются в его сознании. 

 

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

ятельность персонала в обстановке максимально приближенной к реальной (педагогической, 

производственной). Послабления, условности вызывают ошибочные представления о характере 

и условиях современного производства. 

Незаменимыми средствами формирования зрительных, двигательных представлений являются 

учебные кинофильмы, видеофильмы, занятия на полевой практике. 

  



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

тактические 

оперативно-

тактические 
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единичные 

общие 

по степе-

ни обоб-

щения 

по степени 

проявления 

волевых 
усилий 

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

живал, воспринимал. 

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

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

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

нове развития и обучения. 

 

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

мени.  

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

ввод информации в память. Может протекать как мгновенное запечатление. 

Запоминание – важнейшее условие последующего восстановления приобретенных знаний. 

Успешность запоминания определяется в первую очередь возможностью включения нового мате-

риала в систему осмысленных связей. 

 

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

мени. 

Сохранение – фаза памяти, характеризующая долговременное хранение воспринятой информации 

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

 

Воспроизведение – восстановление образов, ранее воспринятых. 

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

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

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

той структурной организации, которая сформировалась при запоминании. 

 

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

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

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

длительность. 

Забывание – процесс, характеризующийся постепенным уменьшением возможности припомина-

ния и воспроизведения заученного материала. 

 

Кратковременная память – характеризуется очень кратким сохранением материала после одно-

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

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

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

чать память оперативную. 

 

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

деятельность человека. 

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

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

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

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

ственно решаемой задаче дополняются данными, хранящимися в памяти долговременной. 

 

Долговременная память – длительное сохранение материала после многократного повторения и 

воспроизведения. 

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

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

сохраняемой информации. Физиологически связывается с изменением структуры белка рибону-

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

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

конкретным сведениям. 

 

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

память на движения. 

 

Эмоциональная память – это память на переживания. 

 

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

вкусовые образы. 

 

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

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

ществует без языка. 
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Причины, влияющие на продуктивность памяти: 

1. Субъективные: 

а) тип запоминания; 

б) предшествующий опыт; 

в) установка; 

г) интерес; 

д) состояние организма. 

2. Объективные: 

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

б) количество материала; 

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

наиболее существенных связях и отношениях. 

Мышление – одно из высших проявлений психического, процесс познавательной деятельности 

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

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

непрерывном процессе образуются дискретные умственные операции, которые мышление порож-

дает, но которым оно не ограничивается.  

 

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

раньше. 

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

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

тических характеристик предмета, ибо в образе может фиксироваться одновременно видение 

предмета с нескольких точек зрения. 

 

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

принимал раньше. 

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

что человек воспринимал раньше.  

 

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

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

чи профессиональной деятельности. 

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

рые образно не представляются. 

 

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

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

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

широта, быстрота, самостоятельность, мобильность). 

 

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

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

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

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

ления. 



49 

 

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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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 



58 

 

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». 



62 

 

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. 
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ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА 

ОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ГРУППОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

(динамические явления) 

Взаимные: 

 ожидания 

 оценки 

 притязания 

 подражания 

 симпатии 

 антипатии 

 эмпатии 

 психологическая  

совместимость 

 сопереживания 

и др. 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

ГРУППОВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ 

 

(статико-динамические 

процессы) 

 

 Межличностные 

взаимоотношения 

 

 Общественное 

(групповое) 

 мнение 

 

 коллективное  

настроение 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ СВОЙСТВА 

(статические явления) 

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

тива и др.) 

– Коллективные (групповые) привычки и традиции 

 

 

 

Основные 

условия 

существования 

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

цессе их совместной жизни и деятельности. 

Взаимоотношения можно классифицировать: служебные, внеслужебные, межличностные. 

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

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

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

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

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

альными и неофициальными. 

Социально-психологические причины конфликтных взаимоотношений: 

А. Отрицательные межгрупповые отношения: 

– периодическое ослабление организационной структуры и устойчивого ядра коллектива; 

– нарушение установившейся системы внутри коллективных межгрупповых отношений; 

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

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

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

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

пытки отдельных групп с отрицательной направленностью необоснованно притязать на особое 

привилегированное положение в коллективе; 

– ущемление интересов одной группы другой. 

Б. Отрицательные межличностные отношения: 

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

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

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

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

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

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

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

крытой форме симпатии или антипатий; 

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

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

– состояние глубокой неудовлетворенности личности по разным вопросам; 

– повышенная раздражимость и неуживчивость отдельных личностей; 

– стихийный взлет отрицательных настроений, активизирующих проявление отрицательных мо-

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

2. Постоянное изучение и выявление отрицательно направленных микрогрупп,  

искоренение отрицательных привычек и традиций 

3. Усвоение норм и правил 

4. Правильная организация труда 

5. Создание в коллективе здорового общественного мнения 

6. Личный пример воспитателей в овладении культурой общения 

7. Целесообразное комплектование коллектива 

8. Подбор актива и укрепление его авторитета 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ВНЕСЛУЖЕБНЫЕ 

ЕДИНОНАЧАЛИЯ 

СТРОГОЙ  

СУБОРДИНАЦИИ 

ГУМАНИЗМА 

КОЛЛЕКТИВИЗМА 

ПРИНЦИПЫ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВЕ 

ВИДЫ 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

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

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

ления, имеющего общественное значение. 

Общественное мнение коллектива – отражение в коллективном мнении общественного 

мнения той большой группы, в которую входит данный коллектив. 

Общественное мнение обладает рядом признаков: 

– представляет собой оценочное суждение большинства, выносимое определенной общностью 

людей тому или иному событию, явлению окружающей действительности; 

– формируется только по вопросам, вызывающим общественный интерес; 

– это публично выраженное и широко распространенное мнение; 

– по своей сути оно выступает продуктом общения. 

 

Исходя из глубины и постоянности общественных интересов, различаются стабильные и 

динамические общественные мнения. 

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

ляются на значимые и второстепенные. 

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

раженные и скрытые. 

В зависимости от источников возникновения общественные мнения бывают стихийными и 

сознательно формируемыми. 

По уровню соответствия оценочных суждений реальному содержанию обсуждаемого объ-

екта общественные мнения классифицируются на компетентные и некомпетентные. 

Общественное мнение обладает рядом качественных показателей. Это: 

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

тем или иным фактам, событиям, явлениям. 

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

му предметом общественных суждений. 

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

ва. 

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

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

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

ские дела. 

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

ния людей. 
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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. 
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ АВТОРИТЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Формирование убежденности, высокой нравственности 

Овладение глубокими знаниями 

Чуткое, внимательное, уважительное отношение к подчиненным 

Овладение эффективным стилем руководства 

Компетентность 

Умение правильно строить взаимоотношения 

Личный пример 

Умение опираться на актив, общественные организации 

ВИДЫ АВТОРИТЕТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ 

МОРАЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЛОЖНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

авторитет подавления 

авторитет расстояния 

псевдоавторитет 

педантизма 

авторитет резонерства 

авторитет доброты 

ПОДЧИНЕННОГО 

авторитет «эрудита» 

авторитет «бывалого» 

авторитет «адвоката» 

авторитет эстетической 

позы 

авторитет физического 

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

ональными переживаниями обеих сторон конфликта. 

 

Конфликтная ситуация – это ситуация, при которой один из партнеров 

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

 

Конфликт имеет объективную основу, когда происходит острое столкнове-

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

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

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

условия и т.д. 

 

Причины конфликтов в коллективах: 

 

1. Социально-психологические. 

Они обусловлены неудовлетворенностью отдельных членов коллектива или микро-

групп своим положением в сложной структуре отношений: 

– несоответствие притязаний реальному статусу в коллективе; 

– стремление отдельных сотрудников к лидерству; 

– разрывы дружеских контактов и связей; 

– социально-психологическая несовместимость. 

 

2. Морально-этические. 

а) причины, связанные с недостатками личности подчиненных: 

– отсутствие прочных навыков дисциплинированного поведения; 

– незнание существующих в организации порядка и правил подчиненности; 

– общая неподготовленность к профессиональной деятельности; 

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

тельность; 

– недобросовестность, недисциплинированность; 

– неуравновешенность характера 

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

– несоответствие стиля руководства уровню современных требований; 

– профессиональная неподготовленность, отсутствие достаточного опыта в работе с 

людьми; 

– недостатки характера; 

– грубость; 

– властность; 

– отсутствие близости к людям; 

– черствость; 

–несправедливость; 

– моральная нечистоплотность и т.п.  

 

3. Организационные.  

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

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

занностей между исполнителями, недостатками в материально-техническом обес-

печении, бытовой неустроенностью и др. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сфере  

деятельности 
По видам 

проявления 

– организационно-

трудовые; 

– общественно-

политические; 

– морально-

психологические 

 

– между начальни-

ком и подчиненным; 

– между сотрудни-

ками равными по 

должности  

По носите-

лям 

– деловые; 

– коммуникативные; 

– нравственные; 

– бытовые 

 

– внутриличностные; 

– межличностные; 

– межгрупповые; 

– межколлективные  

По степени 

регулирова-

ния 

По содержа-

нию 

По направ-

ленности 

– официальные 

(служебные); 

– неофициальные 

 

– общественные; 

– профессиональные  

По объему По эмоцио-

нальной силе 

По длитель-

ности тече-

ния 

По послед-

ствиям 

– широкие; 

– локальные 

 

– сильные; 

– слабые 

 

– кратковременные; 

– затяжные; 

– единичные; 

– повторяющиеся 

 

– положительные; 

– отрицательные; 

 

По форме 

проявления 

По источни-

ку возникно-

вения 

– внутренние; 

– внешние; 

– организованные; 

– неорганизованные; 

– преднамеренные; 

– спонтанные 

– объективные; 

– субъективные; 

– истинные; 

– ложные; 

– в результате вну-

шения и самовнуше-

ния 
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Динамику развития и разрешения конфликта можно представить как следу-

ющие взаимосвязанные этапы: 

 

1. Возникновение конфликтной ситуации. 

На этапе возникновения конфликтной ситуации между отдельными сотрудниками у 

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

которые могут выражаться в виде повышенной тревожности, угнетенного состоя-

ния или подъема психической активности (раздражимость, сопротивление требова-

ниям). 

 

2. Усиление конфликтной напряженности. 

Признаками обострения конфликта выступают: 

– резкое изменение отношения к профессиональной деятельности, сотрудникам, 

втянутым в конфликт; 

– остро негативное суждение об окружающей обстановке, жизни и деятельности 

коллектива, должностных лиц, друзей по работе. 

 

3. Возникновение повода для обострения конфликтной ситуации. 

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

внешнее побуждение, вызывающее определенную реакцию на основе уже сложив-

шегося отношения личности воина к окружающей среде. 

Таковыми могут быть: 

– пренебрежительный жест или мимика; 

– обидное, грубое слово; 

– необъективная оценка результатов деятельности и т.д. 

 

4. Наступление конфликта. 

Это сопровождается, как правило, столкновением противоборствующих сторон в 

форме демонстративного поведения, высказываний и даже физических действий. 

5. Разрешение конфликта или усугубление конфликтной ситуации. 

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

тому что необъективное разрешение конфликта не устраняет его причину и часто 

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

1) Педагогический путь. 

Главным средством педагогического влияния на конфликтующие стороны явля-

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

2) Административный путь. 

Он применяется только в крайних случаях, когда необходимо разъединение или 

удаление конфликтующих из состава коллектива, перемещение, перевод в состав 

первичного коллектива. 

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОТЕКАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

(УСУГУБЛЕНИЯ) КОНФЛИКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликтная 

ситуация 

 

Противоречия 

(прежние или новые) 

 

Активная жизненная 

позиция личности в 

коллективе 

 

Полное  

разрешение 

противоре-

чий 

 

 

Полное  

разрешение 

конфликта 

 

Неполное  

разрешение 

конфликта 

 

Частичное  

разрешение 

конфликта 

 

Возможное 

совершение 

антиобще-

ственных 

поступков 

 

КОНФЛИКТ 

 

Сотрудничество,  

социально-

психологическая  

совместимость 

 

Конфликтная 

ситуация 

 

Потеря 

цели  

жизни 

 

Конфор-

мизм 

Частичное  

разрешение 

противоре-

чий 

 

Разрешение проти-

воречий 

 

 

Неразрешение  

противоречий 

 

 

Возникновение противоречий и попытка их  

разрешить на эмоциональном уровне 

 

Общение в первичном  

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

нальных особенностях человеческой психики. Каждая нация имеет свои специ-

фические черты и свойства, совокупность которых обозначается понятиями психи-

ческого склада нации и национального характера. 

Важной особенностью многонациональных коллективов является то, что в 

структуре психологии наряду с общечеловеческими ценностями, установками, 

взглядами существуют элементы национальной духовной культуры. 

Черты национальной психологии проявляются в особенностях национально-

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

обычаях, нравах людей. 

Например, народы Кавказа отличаются бурным протеканием психических 

процессов, что накладывает отпечаток на их поведение, поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

лектив 

 

2. Установление правильных взаимоотношений руководителей и членов коллектива 

 

3. Создание положительного ядра коллектива 

 

4. Создание в коллективе обстановки непрерывного движения вперед 

5. Поддержание высокой дисциплины в коллективе 

 

6. Развитие всесторонних связей данного коллектива с другими коллективами 

 

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

дителями этих групп 

8. Учет индивидуальных особенностей 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВА 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Общественные и межличностные отношения. 

2. Общая характеристика методов социально-психологического исследования. 

3. Содержание и структура общения. 

4. Общение как процесс обмена информацией. 

5. Руководство и лидерство в малой группе. 

6. Содержание и эффекты межличностного восприятия. 

7. Психологические особенности этнических общностей. 

8. Социальная психология больших общественных групп. 

9. Конфликты и взаимодействие в социальной среде. 

10. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

11. Социально-психологическая сущность толпы. 

12. Конфликты в различных социальных общностях. 

13. Урегулирование конфликтов. 

14. Социально-психологические особенности процесса социализации личности. 

15. Классификация стилей лидерства. 

16. Общественное мнение, психологические механизмы его формирования и 

развития. 

17. Социализация и адаптация личности в различных социальных условиях. 
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01.06.01 Математика и механика.  

03.06.01 Физика и астрономия.  

04.06.01 Химические науки.  

06.06.01 Биологические науки.  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.  

10.06.01 Информационная безопасность.  

30.06.01 Фундаментальная медицина.  

31.06.01 Клиническая медицина.  

32.06.01 Медико-профилактическое дело.  

37.06.01 Психологические науки.  

38.06.01 Экономика.  

40.06.01. Юриспруденция.  

44.06.01. «Образование и педагогические науки».  

45.06.01 Языкознание и литературоведение.  

46.06.01 Исторические науки и археология.  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение.  

49.06.01 Физическая культура и спорт.    
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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.  



 6 

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 
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Общие требования к оформлению письменной (контрольной)  работы 

1. Письменная научная работа выполняется на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (210х297 мм.). Допускается предоставлять 

иллюстрации и таблицы на листах формата А3, А4x3, A4x4, A2 и А1. 

2. Текстовые документы выполняют одним из следующих способов: 

– рукописным – в этом случае текст должен быть выполнен аккуратно, 

четким почерком; 

– машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 

13.1.002-80. «Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие 

требования и нормы». Шрифт машинки должен быть четким, высотой не 

менее 2,5 мм, расстояние между строчками 2 интервала (так, чтобы на 

странице размещалось 28–30 строк); 

– с использованием компьютера. 

1. Основные правила компьютерного набора: 

1) шрифт – Times New Roman; 

2) кегль основного шрифта – 14; 

3) по краям листа оставляются свободные поля:  

– левое – 3 см.  

– правое – 1,5 см. 

– верхнее – 2 см. 

– нижнее – 2 см.; 

4) красная (первая) строка – 1,25 см.; 

5) междустрочный интервал – 1,5;  

6) сноски сквозные, в тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 

25]); 

7) кавычки в виде «елочек» (Например: «Разработка фирменного 

стиля…»); 

8) следует различать тире, тире без пробелов и дефисы (тире – знак 

препинания, который ставится между отдельными словами; дефис – знак в 

виде короткой черточки, применяемый для соединения частей сложных слов 
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и обозначения переносов; тире без пробелов служит для обозначения 

периода, например, 10–15 лет); 

9) страницы письменной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. 

3. Интенсивность цвета шрифта должна быть одинаковой на всей 

странице. 

4. Написание текста должно быть четким, качественным. 

Исправления в тексте допускаются, но они должны быть выполнены 

аккуратно. 

5. Автонумерация в главах не допускается (все набирается 

вручную). 

6. Абзацный отступ и интервал выравнивается по схеме: Формат – 

Абзац: 

Отступ: слева – 0 см., справа – 0 см. 

Интервал: перед – 0 пт., после – 0 пт. 

Выравнивание – по ширине. 

Уровень – основной текст. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Научно-исследовательская работа студентов является неотъем-
лемой составляющей образовательной программы всех уровней выс-
шего профессионального образования. Основными формами самостоя-
тельной научно-исследовательской работы студента являются кон-
трольные, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации на 
соискание академической степени магистра. Выполнение таких видов 
работ способствует формированию у студента навыков к самостояте-
льному научному творчеству, повышению его теоретической и профес-
сиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Выполнение основных правил оформления научно-исследо-
вательской работы повышает культуру представления полученных 
результатов. Они становятся более доступными для читателя, при-
обретают форму, которая позволяет сравнивать ее с результатами 
других исследований и практически использовать. 

В научно-исследовательской работе – при всех различиях их 
значимости и объема (контрольные, курсовые, дипломные работы, 
магистерские и кандидатские диссертации) – оформление результатов 
исследования должно подчиняться единым требованиям. Правда, до 
настоящего времени не создан единый свод правил, в равной мере 
обязательный для всех. Можно говорить лишь о некоторых общих 
требованиях, а также рекомендовать выполнение наиболее популяр-
ных правил, в наибольшей мере отвечающих специфике исследова-
ний в области педагогики. Внешнее оформление рукописи должно 
отвечать требованиям эстетики и правилам, разработанным ГОСТ. 
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Глава 1 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

1.1. Контрольная работа 
 

Контрольная работа – сокращенное объективное изложение 
содержания документа с основными фактографическими данными и 
выводами.  

Контрольная работа представляет собой один из этапов науч-
но-исследовательской работы студентов. Целью написания кон-
трольных работ является привитие студентам навыков самостояте-
льной работы с информационными ресурсами, с тем, чтобы на осно-
ве их анализа и обобщения студенты могли делать собственные вы-
воды теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом.  

Различают контрольные работы репродуктивные и продукти-
вные. Репродуктивные контрольные работы воспроизводят содер-
жание первичного текста. Продуктивные – предполагают критиче-
ское или творческое осмысление литературы. 

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.  

Чтобы подготовить качественную контрольную работу, стоит 
придерживаться следующих правил: 

- просмотреть все возможные источники информации; 
- выписать в соответствии с целью контрольной работы глав-

ную мысль из каждого источника информации, т. е. определенные 
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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 – 5–10. 
 

1.2. Курсовая работа 
 

В соответствии с Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования РФ, в учебном плане 
направления 050100.62 Педагогическое образование, профиль под-
готовки «Технологическое образование» предусмотрено выполне-
ние студентами четырех курсовых работ, что способствует закреп-
лению, углублению, расширению общепрофессиональных и специ-
альных знаний и умений.  

Курсовая работа – это учебная научно-исследовательская ра-
бота студента, которая выполняется им на протяжении всего курса 
обучения под руководством преподавателя – научного руководителя.  

Цель выполнения курсовых работ – повышение качества под-
готовки студентов по специальности. 

Задачи выполнения курсовых работ: 
- углубление и расширение знаний студентов путем самосто-

ятельного обращения к специальной литературе, вспомогательным и 
справочным пособиям; 

- систематизация студентом теоретических и практических 
знаний, умений, полученных им при изучении общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин; 

- овладение умением самостоятельно анализировать, обоб-
щать и делать выводы; 

- развитие творческой инициативы студентов при самостоя-
тельном решении поставленных перед ними задач. 

Курсовая работа выполняется в русле двух главных направле-
ний исследования, а именно: 

- изучение научной литературы по данной проблеме, т. е. зна-
комство с тем, что уже сделано предшественниками; 
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- собственная экспериментально-практическая работа иссле-
дователя. 

По мере выполнения работы расширяется научный кругозор 
студента, он глубже овладевает теоретическими и практическими 
методами исследования, вырабатывает самостоятельность мышле-
ния, обретает собственные научные взгляды. 

Выбранная студентом тема научного исследования в курсо-
вых работах может получить дальнейшее развитие и углубление в 
выпускной квалификационной работе. 

Объем курсовой работы не должен превышать 30 машино-
писных листов, количество использованных источников – 25–30. 

Курсовая работа может иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание (оглавление). 
3. Перечень условных обозначений, сокращений (если имеются). 
4. Введение. 
5. Основная часть. 
6. Заключение. 
7. Библиографический указатель литературы (библиографи-

ческий список/список литературы). 
8. Приложение. 
Титульным листом называют первый лист работы, содержа-

щий основные сведения о ней. 
Наименование темы должно соответствовать принятой терми-

нологии и быть кратким, записываться в именительном падеже еди-
нственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, 
на первом месте указывается имя существительное. 

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не 
разрешается. Точка в конце заголовка не ставится. 

Содержание (оглавление) – перечень названий параграфов и 
других составных частей работы с указанием страниц, где они поме-
щены. 

Оглавление – перечень названий глав с указанием страниц 
(прил. 1). Вынесенные в оглавление заголовки должны по формули-
ровке полностью совпадать с соответствующими заголовками в тек-
сте работы. 

В студенческой научной работе содержание (оглавление) рас-
полагается на следующей за титульным листом странице.  
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Основной текст работы следует делить на разделы и подраз-
делы. Каждый раздел (подраздел) должен иметь свой заголовок – 
слово или словосочетание, в котором формулируется их основное 
содержание. 

Заголовки отделяются от текста интервалами сверху и снизу. 
Точка в конце заголовка не ставится. 

В качестве заголовка введения и заключения, как правило, ис-
пользуются сами названия разделов, т. е. слова «введение» и «за-
ключение». 

Перечень условных обозначений и сокращений. При исполь-
зовании условных обозначений и редко употребляемых сокращений 
необходимо приложить к работе список с расшифровкой и поясне-
ниями. 

Список располагается на следующей странице за оглавлением. 
Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для раз-
работки темы.  

Во введении должны быть показаны актуальность и новизна 
темы, объект и предмет исследования, теоретическая и практическая 
значимость, задачи и гипотеза исследования, обозначен контекст 
обсуждаемой проблемы (предысторию проблемы, мотивировку вы-
бора проблематики, прогноз возможных практических результатов).  

В основной части работы приводят данные, отражающие 
сущность, методику и основные результаты исследования. 

Основная часть может содержать две главы. 
В первой главе представляется реферативный обзор (анализ) 

проблематики исследования, дается краткая характеристика основ-
ных понятий, обосновывается направление исследования. Необхо-
димо показать, какие задачи стоят перед практикой обучения и вос-
питания и перед педагогической наукой в аспекте избранного вами 
направления в конкретных социально-экономических условиях раз-
вития общества. Откуда возникла проблема в науке до вас? Кто был 
первым ее основателем? Почему вы озаботились решением именно 
этой проблемы? Какой возможный практический результат ваших 
действий? 

Вторая глава содержит:  
- выбор направления исследований, включающий обоснова-

ние этого выбора, методы решения задач и их сравнительную оцен-
ку, общую методику проведения исследования; 

- теоретические или экспериментальные исследования (описа-
ние проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, соответ-
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ствующие иллюстрации, графики, диаграммы, эскизы, схемы и т. п.); 
- обобщение и оценку результатов исследований. 
В заключении делаются выводы по всей работе, намечаются 

перспективы продолжения работы или исследования, даются прак-
тические рекомендации. 

Заканчивается работа библиографическим списком источни-
ков (список литературы), к которым обращался студент во время 
работы над разрабатываемой проблемой, и приложениями. Библио-
графический список/список литературы оформляется в соответствии 
с требованиями стандарта (прил. 5). В конце курсовой работы по-
мещается список, содержащий сведения об источниках, использован-
ных при написании текста.  

Библиографический список является обязательным компонен-
том любой научной работы. Он содержит библиографические записи 
документов и составляется в соответствии с правилами библиогра-
фического описания. 

Приложения. Курсовая работа может содержать вспомогате-
льный материал, который необходим для лучшего понимания ее 
содержания: большие таблицы, схемы, диаграммы и т. п. Для удоб-
ства их выносят в конец работы в отдельный раздел, который назы-
вается «Приложения». Они оформляются как продолжение работы 
на последующих ее страницах и располагаются в порядке появления 
ссылок в работе. В тексте на них делается ссылка, а над каждым из 
них в правом верхнем углу отдельной строкой пишется слово «При-
ложение» и ставится его порядковый номер.  

Защита курсовых работ представляет собой особую форму 
проверки выполнения задания. Она выявляет степень понимания 
студентом проблемы и обоснованность предлагаемых им методиче-
ских решений. Защита работы проходит в присутствии специальной 
комиссии из числа членов кафедры (2–3 человека), руководителя 
курсовой работы и студентов подгруппы (группы). Такая публичная 
защита позволяет ознакомить коллектив с работой его членов, а 
также выработать единство требований и подходов к курсовым ра-
ботам со стороны руководителей.  

Защита состоит в коротком (до 10 мин) докладе студента по 
выполненной работе и в ответах на вопросы преподавателей. 
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1.3. Выпускная квалификационная работа 
 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттеста-
ционная научная работа студента, выполненная им на выпускном 
курсе, оформленная в печатном виде с соблюдением необходимых 
требований и представленная по окончании обучения к защите перед 
Государственной аттестационной комиссией. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой са-
мостоятельное теоретическое исследование одной из наиболее акту-
альных, наиболее сложных проблем по специальности или направ-
лению. Поэтому дипломная работа должна содержать элементы но-
визны, поиска собственных путей разрешения современных науч-
ных и практически значимых вопросов. Выводы автора работы дол-
жны быть в достаточной степени убедительны и аргументированы. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется 
выпускающими кафедрами. Поскольку кафедрой устанавливается 
лишь примерный перечень тем, студент может предложить для ди-
пломной работы свою тему с необходимым обоснованием целесо-
образности ее разработки. В этом случае он должен обратиться к за-
ведующему кафедрой с письменным заявлением, в котором обосно-
вывается целесообразность работы по выбранной теме. 

Желательно, чтобы тема работы являлась продолжением вы-
полненных студентом курсовых работ на предыдущих курсах.  

Студенты очной формы обучения выполняют выпускную ква-
лификационную работу по материалам того образовательного учре-
ждения, где они проходили педагогическую практику. Студенты 
очно-заочной формы обучения разрабатывают темы дипломных прое-
ктов, связанные с их производственной деятельностью. Выпускная 
квалификационная работа позволяет судить об уровне знаний, при-
обретенных студентом за годы учебы, его умении применять эти 
теоретические знания в решении конкретной проблемы, о том, нас-
колько хорошо студент овладел методами научного исследования, и, 
в конечном итоге, дает представление о практической подготовлен-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Объем выпускной квалификационной работы не должен пре-
вышать 60 печатных страниц. По гуманитарным и общественным 
наукам объем работы допускается увеличивать на 20 – 30 %. В работе 
должно быть использовано от 50 до 100 источников информации. 
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Оформление выпускной квалификационной работы начинает-
ся после завершения всех этапов опытно-поисковой работы и резуль-
татов, полученных в ходе ее осуществления.  

Выпускная квалификационная работа может иметь следующую 
структуру: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Библиографический указатель литературы (библиографи-

ческий список/список литературы). 
7. Приложение. 
Титульным листом называют первый лист работы, содержа-

щий основные сведения о ней. 
Наименование темы должно соответствовать принятой тер-

минологии и быть кратким, записываться в именительном падеже 
единственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголов-
ках по тексту не разрешается. Точка в конце заголовка не ставится. 

Оглавление – перечень названий глав и других составных ча-
стей работы с указанием страниц, где они помещены. 

Вынесенные в оглавление заголовки должны по формулиров-
ке полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте 
работы. В студенческой научной работе оглавление располагается 
на следующей за титульным листом странице.  

Основной текст работы следует делить на разделы и подраз-
делы. Каждый раздел (подраздел) должен иметь свой заголовок – 
слово или словосочетание, в котором формулируется их основное 
содержание. Заголовки отделяются от текста интервалами сверху и 
снизу.  

В качестве заголовка введения и заключения, как правило, ис-
пользуются сами названия разделов, т. е. слова «введение» и «за-
ключение». 

Введение должно содержать оценку современного состояния 
решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для 
разработки темы.  

Во введении должны быть показаны актуальность темы ис-
следования, противоречия, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи 
исследования, обозначен контекст обсуждаемой проблемы (предыс-
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торию проблемы, мотивировку выбора проблематики, прогноз воз-
можных практических результатов), теоретическая и практическая 
значимость работы.  

Объем данного раздела не должен превышать двух–трех страниц. 
В основной части работы приводят данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты исследования. Основная 
часть должна содержать: 

- выбор направления исследований, включающий обоснование 
этого выбора, методы решения задач и их сравнительная оценка, об-
щая методика проведения исследований; 

- теоретические и(или) экспериментальные исследования (опи-
сание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, соот-
ветствующие иллюстрации, графики, диаграммы, эскизы, схемы т. п.); 

- обобщение и оценку результатов исследований. 
Заключение должно содержать основные выводы и итоги 

проделанной работы. В нем намечаются пути и цели дальнейших 
исследований, даются практические рекомендации. 

Объем данного раздела не должен превышать двух–четырех 
страниц. 

В конце научной работы помещается список, содержащий 
сведения об источниках, использованных при написании текста. 
Этот раздел работы называется «список литературы» или «биб-
лиографическим списком». 

Приложения. В научную работу включают дополнительный, 
вспомогательный материал, который необходим для лучшего рас-
крытия и понимания ее содержания: большие таблицы, схемы, диа-
граммы и т. п. Для удобства их выносят в конец работы в отдельный 
раздел, который называется «Приложения». Они оформляются как 
продолжение работы на последующих ее страницах и располагают-
ся в порядке появления ссылок в тексте. Приложения могут быть 
обязательными и информационными. Информационные приложения 
имеют рекомендательный или справочный характер. Если приложе-
ний несколько, то они нумеруются (без знака «№»). Каждое прило-
жение лучше начинать с новой страницы. В правом верхнем углу 
отдельной строкой пишется слово «Приложение» и ставится его по-
рядковый номер. 
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1.4. Магистерская диссертация 
 

Разработанная и реализуемая в настоящее время концепция 
непрерывного педагогического образования предполагает выделе-
ние особой ступени профессионального образования – магистратуры. 

Основные задачи магистратуры: 
1. Подготовка преподавателей профессиональной школы 

(высшей и средней специальной), готовых осуществлять поиск и со-
временную обработку информации, профессионально интерпрети-
ровать научные результаты и транслировать их в социум по опреде-
ленным правилам. 

2. Подготовка кадров для профессиональных образовательных 
учреждений различного уровня (гимназий, лицеев, колледжей, ин-
ститутов и т. п.). В образовательных программах большинства об-
разовательных учреждений появились новые дисциплины, часто 
имеющие интегративный характер. Качественные изменения в про-
фессиональной деятельности педагога связаны с проектированием 
новых элементов образовательного процесса, с необходимостью ру-
ководства исследовательской деятельностью обучаемых. 

3. Не менее существенным представляется подготовка кадров 
для научно-исследовательских учреждений разного типа, основной 
ориентацией которых является диагностика инновационных процес-
сов в области образования. 

Магистр должен уметь: 
- формулировать задачи исследования в области образования; 
- формировать план исследования; 
- вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методики, исходя из за-
дач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и ос-
мысливать их с учетом данных, имеющихся в научной и научно-ме-
тодической литературе; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, ре-
фератов, статей, оформленных в соответствии с требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати. 

Научно-исследовательская часть магистерской программы 
должна показать теоретический потенциал автора, его умение ин-
терпретировать различные концепции и теории, способность к твор-
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ческому осмыслению анализируемого материала, степень владения 
профессиональным языком предметной области знаний.  

Итоговая государственная аттестация проводится в магистра-
туре в завершающем семестре и осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных 
заведениях по каждой основной профессиональной образовательной 
программе. Она предусматривает сдачу выпускных экзаменов и пуб-
личную защиту на заседании государственной аттестационной ко-
миссии выпускной работы – магистерской диссертации, которая яв-
ляется самостоятельным научным исследованием, имеющим внут-
реннее единство и отображающим ход и результаты разработки вы-
бранной темы. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 
квалификационную работу научного содержания, которая имеет 
внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки вы-
бранной темы. Она должна соответствовать современному уровню 
развития науки и техники, а ее тема – быть актуальной. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который 
позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы содер-
жащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и 
значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов 
должна свидетельствовать о наличие у автора первоначальных на-
выков научной работы в избранной области профессиональной дея-
тельности. 

Магистерская диссертация представляет собой квалификаци-
онную работу, содержащую совокупность перспективных и актуа-
льных в плане общетеоретической ориентации и практической зна-
чимости результатов и положений, являющихся свидетельством по-
ложительного личного опыта автора в применении научных методов 
и приемов, используемых в области фундаментальных и приклад-
ных наук, в самостоятельном осмыслении практического примене-
ния знаний в педагогической деятельности. 

Магистерская диссертация является законченным научным 
исследованием, в котором отражается теоретический потенциал ав-
тора, его умение интерпретировать различные концепции и теории, 
способность к творческому осмыслению анализируемого материала, 
степень владения профессиональным языком в предметной области 
знания. 

Магистерская диссертация обладает всеми признаками, кото-
рые присущи диссертационным работам вообще, независимо от того, 
на какую ученую степень претендуют их авторы. 



15 

Диссертация как научное произведение весьма специфична. 
Прежде всего, ее отличает от других научных произведений то, что 
она в системе науки выполняет квалификационную функцию, т. е. 
готовится с целью публичной защиты и получения научной степени. 
В этой связи основная задача ее автора – продемонстрировать уро-
вень своей научной квалификации и, прежде всего, умение самосто-
ятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

Диссертация закрепляет полученную информацию в виде тек-
стового и иллюстративного материала, в которых диссертант упоря-
дочивает по собственному усмотрению накопленные научные факты 
и доказывает научную ценность или практическую значимость тех 
или иных положений. 

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и спе-
циальные методы научного познания, правомерность использования 
которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном случае. 

Содержание диссертации характеризуют оригинальность, 
уникальность и неповторимость приводимых сведений. Основой 
содержания является здесь принципиально новый материал, вклю-
чающий описание новых фактов, явлений и закономерностей, или в 
совершенно ином аспекте. 

Содержание диссертации в наиболее систематизированном 
виде фиксирует как исходные предпосылки научного исследования, 
так и весь ход, и полученные при этом результаты. Причем здесь не 
просто описываются научные факты, а проводится их всесторонний 
анализ, рассматриваются типичные ситуации их бытования, обсуж-
даются имеющиеся альтернативы и причины выбора одной из них. 

Хотя диссертация, как любой научный труд, должна исклю-
чать субъективный подход к изучаемым научным фактам, она все 
же не может исключать и субъективных моментов, привносимых 
творческой индивидуальностью самого диссертанта, ибо здесь все-
гда присутствуют такие факты, как его знания и личный опыт, 
взгляды и пристрастия, обусловленные общественно-историческими 
условиями подготовки диссертационной работы. 

Диссертация, отражающая всегда одну концепцию или одну 
определенную точку зрения, изначально включена в научную поле-
мику, являясь по сути дела одним из участников заочной научной 
дискуссии. В ее содержании приводятся веские и убедительные ар-
гументы в пользу избранной концепции, всесторонне анализируют-
ся и доказательно критикуются противоречащие ей точки зрения. 
Именно здесь получает наиболее полное отражение такое свойство 
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научного познания, как критичность по отношению к существую-
щим взглядам и представлениям, а это значит, что содержание дис-
сертации характеризует такая его особенность, как наличие в нем 
дискуссионного и полемического материала. 

Таковы основные типологические характеристики диссерта-
ции. Исходя из того, что магистерская подготовка – это по сути 
лишь первая ступень к научно-исследовательской и научно-педа-
гогической деятельности, ведущей к поступлению в аспирантуру и 
последующей подготовке кандидатской диссертации. Магистерская 
диссертация, выполненная в системе современной российской выс-
шей школы, все же не может считаться научным произведением в 
полном смысле этого слова, поскольку степень магистра – это не 
ученая, а академическая степень, отражающая образовательный уро-
вень выпускника высшей школы и свидетельствующая о наличии у 
него (компетенций) умений и навыков, присущих начинающему 
научному работнику. 

 
Подготовка к написанию диссертации и накопление науч-

ной информации 
 

Темы магистерских диссертаций определяются высшим учеб-
ным заведением. Студенту-магистранту предоставляется право вы-
бора темы диссертации вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 
выборе темы очень важно учитывать общий стаж в избранной обла-
сти знаний, предыдущий «задел» в ней, а также опыт выступлений в 
научных кружках или на собраниях специалистов с научными со-
общениями и т. п. 

При выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно 
узкого плана с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать. 

Выбрать тему диссертации соискателю могут помочь следу-
ющие приемы: 

- просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомле-
ние с уже выполненными на кафедре диссертационными работами; 

- ознакомление с новейшими результатами исследований в 
смежных, пограничных областях науки и техники, имея в виду, что 
на стыке возможно найти новые и порой неожиданные решения; 

- пересмотр известных научных решений при помощи новых 
методик, с новых теоретических позиций, с привлечением новых 
существенных факторов, выявленных диссертантом. Выбор диссер-
тации по принципу основательного пересмотра уже известных науке 
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теоретических положений с новых позиций, под новым углом зре-
ния, наиболее высоком уровне широко, применяется в практике 
научной работы. 

Существенную помощь в выборе темы оказывает ознакомле-
ние с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике, 
а также беседы и консультации со специалистами-практиками, в 
процессе которых можно выявить важные вопросы, еще мало изу-
ченные в науке.  

Выбранная тема (а также научный руководитель диссертанта) 
утверждается приказом проректора учебного заведения. Причем она 
утверждается лишь при условии обеспечения должного научного 
руководства. 

Научным руководителем диссертанта назначается, как прави-
ло, профессор выпускающей кафедры (для работ, выполняемых на 
стыке научных направлений, – с привлечением одного или двух 
научных консультантов). 

Научный руководитель направляет работу диссертанта, помо-
гая ему оценить возможные варианты решений, но выбор решений – 
это задача самого диссертанта. Он как автор выполняемой работы 
отвечает за принятые решения, за правильность полученных резуль-
татов и их фактическую точность. 

 
Составление рабочих планов 

 

Особенно большое значение имеет планирование творческого 
процесса студента-магистранта, впервые приступающего к написа-
нию серьезного научного сочинения, каковым является магистер-
ская диссертация. Планирование его работы начинается с составле-
ния рабочего плана, представляющего собой своеобразную нагляд-
ную схему предпринимаемого исследования. Такой план использу-
ется на первых стадиях работы, позволяя эскизно представить ис-
следуемую проблему в различных вариантах, что существенно об-
легчает научному руководителю оценку общей композиции и руб-
рикации будущей диссертации. 

Первоначально рабочий план только в основных чертах дает 
характеристику предмета исследования, однако в дальнейшем такой 
план может и должен уточняться, однако основная задача, стоящая 
перед работой в целом, должна оставаться неизменной. 

Рабочий план имеет произвольную форму. Обычно он состоит 
из перечня расположенных в столбик рубрик, связанных внутренней 
логикой исследования данной темы и позволяющих по их месту су-
дить об их уместности и значимости. Отдельные рубрики плана сле-
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дует писать на отдельных карточках (или полосках бумаги). Это 
позволяет в результате ряда механических перестановок найти более 
логичную и приемлемую для данного исследования схему их распо-
ложения. 

На более поздних стадиях работы составляют план-проспект, 
то есть такой план, который представляет собой реферативное из-
ложение расположенных в логическом порядке вопросов, по кото-
рым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фак-
тический материал. 

План-проспект служит основой для последующей оценки 
научным руководителем магистранта соответствия его работы це-
лям и задачам проводимого исследования. По этому плану уже 
можно будет судить об основных положениях содержания будущей 
диссертации, принципах раскрытия темы, построении и соотноше-
нии объемов отдельных ее частей. Практически план-проспект – это 
уже черновое оглавление диссертации с реферативным раскрытием 
содержания ее глав и параграфов. 

Желательность составления плана-проспекта определяется 
тем, что путем систематического включения в такой план все новых 
и новых данных его можно довести до окончательной структурно-
фактологической схемы диссертационной работы. 

Такой методологический подход приводит к необходимости 
учета стратегии и тактики научного исследования. Это значит, что 
исследователь определяет общую генеральную цель в своей работе, 
формулирует центральную задачу, выявляет все доступные резервы 
для выполнения замысла и идеи, выбирает необходимые методы и 
приемы действий, находит наиболее удобное время для выполнения 
каждой операции. 

В творческом исследовании план всегда имеет динамический, 
подвижный характер и не может, не должен связывать развитие 
идеи и замысла исследователя при сохранении какого-то четкого и 
определенного научного направления в работе. 

Научный руководитель не только принимает участие в разви-
тии рабочего плана будущей диссертации, но и ведет с ее потенци-
альным автором и другую работу, в частности: 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, стати-
стические архивные материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием 
беседы и консультации; 

- оценивает содержание выполненной диссертации, как по час-
тям, так и в целом; 
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- дает согласие на представление диссертации к защите. 
Таким образом, научный руководитель оказывает научную и 

методическую помощь, систематически контролирует выполнение  
работы, вносит определенные коррективы, дает рекомендации о це-
лесообразности принятия того или иного решения, а также заключе-
ние о готовности работы в целом. 

 
Библиографический поиск литературных источников 
 

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литерату-
рой начинается с разработки идеи, т. е. замысла предполагаемого 
научного исследования, который, как уже указывалось ранее, нахо-
дит свое выражение в теме и рабочем плене диссертации. Такая по-
становка дела позволяет более целеустремленно искать литератур-
ные источники по выбранной теме и глубже осмысливать тот мате-
риал, который содержится в опубликованных в печати работах дру-
гих ученых. 

Следует продумать порядок поиска и приступить к составле-
нию картотеки (или списка) литературных источников по теме. Хо-
рошо составленная картотека (список) даже при беглом обзоре за-
главий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основа-
нии возможно уже в начале исследования уточнить цели. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, 
содержание которых связано с темой диссертационного исследова-
ния. К ним относятся материалы, опубликованные в различных оте-
чественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы 
(отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
ботах, диссертации, депонированные рукописи, отчеты специалис-
тов о зарубежных командировках, материалы зарубежных фирм), 
официальные материалы. 

Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со 
знакомства с информационными  изданиями, цель выпуска которых – 
оперативная информация, как о самих публикациях, так и наиболее 
существенных сторонах их содержания. Информационные издания в 
отличие от обычных библиографических изданий оперируют не то-
лько сведениями о печатных произведениях, но и идеями и фактами, 
в них заключенными. 

Помимо оперативности публикации, их отличают новизна со-
общаемой информации, полнота охвата источников и наличие спра-
вочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыс-
кивать документы. 
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Библиографические издания содержат упорядоченную сово-
купность библиографических описаний, которые извещают специа-
листов о том, что издано по интересующему его вопросу. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный 
характер и состоят из перечня библиографических описаний часто 
без аннотаций и рефератов. Эти издания с максимальной полнотой 
отражают произведения отечественной и зарубежной литературы. 
Их отличают оперативность подготовки и сравнительно короткие 
сроки с момента выхода публикации до момента отражения ее в 
указателе. 

Реферативные издания содержат публикации рефератов, 
включающих сокращенное изложение содержания первичных доку-
ментов (или их частей) с основными фактическими сведениями и 
выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные жур-
налы, реферативные сборники, экспресс-информация, информаци-
онные листки. 

Наряду с информационными изданиями органов НТИ для ин-
формационного поиска следует использовать автоматизированные 
информационно-поисковые системы, базы и банки данных. Данные 
поиска могут быть использованы непосредственно, однако чаще 
всего они служат ступенью (ключом) к обнаружению первичных 
источников информации, каковыми являются научные труды (моно-
графии, сборники) и другие нужные для научной работы издания. 

 
Работа над рукописью диссертации 

 

Постоянно следите за тем, чтобы не отклоняться от заданной 
темы. Увлечься каким-либо одним-двумя аспектами и получить в 
результате текст, в котором не затронут целый ряд ключевых мо-
ментов, чрезвычайно легко. Продумайте, что вам уже известно по 
теме работы и чего вы еще не знаете и должны будете выяснить. 
Результаты своих размышлений на этом этапе записывайте не пол-
ными фразами, а ключевыми словами. 

Определите наиболее логичную последовательность изложе-
ния. Рассмотрев различные варианты, решите, с чего было бы лучше 
начать, что должно следовать после этого и т. д. 

Приступайте к компоновке центральной части работы. Отбе-
рите те положения, которые вы собираетесь поместить в централь-
ной части, и запишите каждое из них в виде короткого абзаца (на 
отдельном листочке бумаги или в текстовом редакторе). 
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Черновую версию основной части подготовьте как можно рань-
ше. Чем дольше вы будете работать с черновой версией текста, тем 
в большей степени вам удастся ее улучшить. 

После того, как вы вчерне составили большую долю основной 
части работы, напишите ее заключительную часть. Теперь вы можете 
быть уверены, что ваше заключение действительно резюмирует со-
держание работы. 

А теперь приступайте к редактированию написанного. Нужно 
при этом стремиться, чтобы каждый абзац содержал самостоятель-
ную мысль. Лучше всего, если по первой фразе абзаца уже будет 
видно, о чем идет речь. Обычно руководители, желающие получить 
представление о содержании работы, читают лишь первые фразы 
каждого абзаца. 

Отложите на время вашу работу. Такое отвлечение весьма по-
лезно при выполнении любых больших письменных работ. Вернув-
шись к ней спустя несколько дней, вы сможете взглянуть объектив-
но на уже написанный текст примерно так, как проверяющий, и, 
вполне возможно, увидите немало путей улучшения его содержания. 
Не отдалившись на некоторое время от выполняемой работы, вы не 
заметите необходимости многих изменений. 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, 
ее оценивают не только по теоретической научной ценности, акту-
альности темы и прикладному значению полученных результатов, 
но и по уровню общеметодической подготовки этого научного про-
изведения, что, прежде всего находит отражение в его композиции. 

Композиция диссертации – это последовательность располо-
жения ее основных частей, к которым относятся основной текст (т. е. 
главы и параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного 
аппарата. 

Традиционно сложилась определенная композиционная струк-
тура диссертационного произведения, основными элементами кото-
рой в порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Библиографический список. 
7. Приложение. 
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Титульные лист является первой страницей диссертацион-
ной работы и заполняется по строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного 
заведения или научной организации. Далее указываются фамилия, 
имя и отчество диссертанта (в именительном падеже). 

В среднем поле дается заглавие диссертационной работы, ко-
торое приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. За-
главие должно быть по возможности кратким, точным и соответст-
вовать ее основному содержанию. 

После заглавия диссертации помещается шифр из номенкла-
туры специальности магистранта и академическая степень, на соис-
кание которой представляется диссертация. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указываются 
фамилия и инициалы научного руководителя, а также его ученое 
звание и ученая степень. 

В нижнем поле указываются место выполнения диссертаци-
онной работы и год ее написания (без слова «год»). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором 
приводятся все заголовки диссертационной работы (кроме подзаго-
ловков, даваемых в подбор с текстом) и указываются страницы, с 
которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно пов-
торять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой фор-
мулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 
заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо рас-
полагать друг над другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещены на три–пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы 
без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столб-
це оглавления.  

Введение к диссертации. Здесь обычно обосновываются ак-
туальность выбранной темы, цель и содержание поставленных за-
дач, формулируются объект и предмет исследования, указывается 
избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем 
заключаются научная новизна, теоретическая значимость и при-
кладная ценность полученных результатов, а также отмечаются по-
ложения, которые выносятся на защиту. 

Таким образом, введение – очень ответственная часть диссер-
тации, поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем 
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раскрытии темы, но и содержит все необходимые ее квалификацион-
ные характеристики. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру дис-
сертационной работы, т. е. дать перечень ее структурных элементов 
и обосновать последовательность их расположения. 

В главах основной части диссертационной работы подробно 
рассматриваются методика и техника исследования и обобщаются 
результаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для 
понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответство-
вать теме диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти 
главы должны показать, умение диссертанта сжато, логично и аргу-
ментировано излагать материал, изложение и оформление которого 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 
направляемым в печать. 

Диссертационная работа заканчивается заключительной ча-
стью, которая так и называется «заключение». Как и всякое заклю-
чение, эта часть диссертации выполняет роль концовки, обуслов-
ленной логикой проведения исследования, которая носит форму 
синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот 
синтез – последовательное, логически стройное изложение полу-
ченных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными за-
дачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно 
здесь содержится так называемое «выводное» знание, которое явля-
ется новым по отношению к исходному знанию. Именно оно выно-
сится на обсуждение и оценку научной общественности в процессе 
публичной защиты диссертанта. 

Это выводное знание не должно подменяться механическим 
суммированием выводов в конце глав, представляющих краткое ре-
зюме, а должно содержать то новое, существенное, что составляет 
итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в 
виде некоторого количества пронумерованных абзацев. Их последо-
вательность определяется логикой построения диссертационного 
исследования. При этом указывается вытекающая из конечных ре-
зультатов не только его научная новизна и теоретическая значи-
мость, но и практическая ценность. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщен-
ной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, 
в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные науч-
ные результаты получены, какие встают новые научные задачи в 
связи с проведением диссертационного исследования. 
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Заключительная часть, составленная по такому плану, допол-
няет характеристику теоретического уровня диссертации, а также 
показывает уровень профессиональной зрелости и научной квали-
фикации ее автора. 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути 
продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего 
изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследова-
телям придется решать в первую очередь. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 
утверждать, что заключительная часть диссертации представляет 
собой не простой перечень полученных результатов проведенного 
исследования, а их итоговый синтез, т. е. формулирование того но-
вого, что внесено автором в изучение и решение проблемы. 

После заключения принято помещать библиографический 
список/список литературы. Этот список составляет одну из суще-
ственных частей диссертации и отражает самостоятельную творче-
скую работу диссертанта.  

Приложение – это часть основного текста, которая имеет до-
полнительное (обычно справочное) значение, но является необхо-
димой для более полного освещения темы. 

Объем текста магистерской диссертации строго не регламен-
тирован. Обычно он находится в пределах 80–100 страниц машино-
писного текста, напечатанного через два интервала на листах стан-
дартного формата. По гуманитарным наукам этот объем, как прави-
ло, на 20–30 процентов больше. 

Язык и стиль диссертации. Поскольку диссертация является, 
прежде всего, квалификационной работой, ее языку и стилю следует 
уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно языково-
стилистическая культура диссертанта лучше всего позволяет судить 
об общей культуре ее автора, 

Язык и стиль диссертационной работы как часть письменной 
научной речи сложились под влиянием, так называемого академиче-
ского этикета, суть которого заключается в интерпретации соб-
ственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования науч-
ной истины. Уже выработались определенные традиции в общении 
ученых между собой как в устной, так и в письменной речи. Однако 
не следует полагать, что существует свод «писанных правил» науч-
ной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях научного 
языка, уже закрепленных традицией. 
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Для научного текста характерны смысловая законченность, 
целостность и связность. Важнейшим средством выражения логиче-
ских связей являются специальные функционально-синтаксические 
средства связи, указывающие на последовательность развития мыс-
ли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак 
и др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в то время  
как, тем не менее), причинно-следственные отношения (следова-
тельно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие  
этого, кроме того, к тому же), переход от одной мысли к другой 
(прежде чем перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся 
на.., необходимо рассмотреть), итог,  вывод  (итак, таким образом, 
значит, в заключении отметим все сказанное позволяет сделать вы-
вод, подводя итог, следует сказать). 

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания укра-
шают слог, но они являются своеобразными дорожными знаками, 
которые предупреждают о поворотах мысли автора, информируют 
об особенностях его мыслительного пути. Читатель сразу понимает, 
что слова «действительно» или «в самом деле» указывают, что сле-
дующий за ними текст предназначен служить доказательством, сло-
ва «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» готовят читателя к 
восприятию противопоставления, «ибо» – объяснения. 

Эмоциональные языковые элементы в диссертациях не играют 
особой роли. Научный текст характеризуется тем, что в него вклю-
чаются только точные, полученные в результате длительных наблю-
дений и научных экспериментов сведения и факты. Это обуславли-
вает и точность их словесного выражения, а, следовательно, исполь-
зование специальной терминологии. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в 
краткой и экономной форме давать развернутые определения и ха-
рактеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений [4 ; 5]. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, 
а выражение сущности данного явления. Следовательно, нужно с 
большим вниманием выбирать научные термины и определения. 
Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную термино-
логию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, 
терминологическую систему. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические 
особенности. Объективность изложения – основная стилевая черта 
такой речи, которая вытекает из специфики научного познания, ст-
ремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте 
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научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на 
степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или 
иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, 
разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо по-
лагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. 
Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как вни-
мание сосредоточено на содержании и логической последовательно-
сти сообщения, а не субъекте. Сравнительно редко употребляется 
форма первого и совершенно не употребляется форма второго лица 
местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает 
на второй план. 

Сейчас стало неписаным правилом, когда автор диссертации 
выступает во множественном числе и вместо «я» употребляет «мы», 
считая, что выражение авторства как формального коллектива при-
дает больший объективизм изложению.  

Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет 
отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, 
научной школы или научного направление. И это вполне объясни-
мо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, 
как интеграция, коллективность творчества, комплексный поход к 
решению проблем. Местоимение «мы» и его производные как нельзя 
лучше передают и оттеняют эти тенденции. 

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит 
малоприятное впечатление. Поэтому авторы диссертационных работ 
стараются прибегать к конструкциям, исключающим употребление 
этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределен-
но-личные предложения (например: «Вначале производят отбор об-
разцов для анализа, а затем устанавливают их соответствие по стан-
дартам...»). Употребляется также форма изложения от третьего лица 
(например: «Автор полагает...»). Аналогичную функцию выполняют 
предложения со страдательным залогом (например: «Разработан 
комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет не-
обходимость в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет 
от необходимости вводить в текст диссертации личные местоимения. 

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются 
точность, ясность и краткость. Смысловая точность – одно из глав-
ных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность 
заключенной в диссертационной работы информации [4].  
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Действительно, неправильно выбранное слово может суще-
ственно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого 
толкования той или иной фразы, придать всему тексту нежелатель-
ную тональность. 

Между тем авторы диссертаций не всегда добиваются точно-
сти словоупотребления, небрежно отбирая слова, которые часто ис-
кажают высказанную мысль. Отсюда различного рода лексические 
ошибки, лишающие научную речь точности и ясности. 

Дурная привычка пересыпать свою речь канцелярскими сло-
вами, «щеголять» мудреной книжной лексикой. Это мешает писать 
просто и понятно. Особенно мешает точность высказываний зло-
употребление иностранными словами. Часто этому сопутствует и 
элементарное незнание смысла слова. 

Другое необходимое качество научной речи – ее ясность. Яс-
ность – это умение писать доступно и доходчиво. 

Практика показывает, что особенно много неясностей возни-
кает там, где авторы вместо точных количественных значений упо-
требляет слова и словосочетания с неопределенными или слишком 
обобщенным значением. 

Очень часто авторы диссертаций пишут «и т. д.» в тех случаях, 
когда не знают, как продолжить перечисление, или вводят в текст 
фразу «вполне очевидно», когда не могут изложить доводы. Оборо-
ты «известным образом» или «специальным устройством» нередко 
указывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во-
вторых – какое именно устройство. 

Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается 
стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость 
научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда про-
стым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. 

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. 
Простота изложения способствует тому, что текст диссертации чи-
тается легко, т. е. когда мысли автора воспринимаются без затруд-
нений. Однако нельзя отождествлять простоту с общедоступностью 
научного языка. Популяризация здесь оправдана лишь в тех случа-
ях, когда научная работа предназначена для массового читателя. 
Главное при языково-стилистическом оформлении текста диссерта-
ционных работ в том, чтобы его содержание по форме своего изло-
жения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы 
рассчитаны. 
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Краткость – третье необходимое и обязательное качество науч-
ной речи, более всего определяющее ее культуру. Реализация этого 
качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней 
детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение слу-
жит здесь той цели, чтобы не только точнее, но и короче донести 
суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой 
смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста 
диссертации. 

Краткость в передаче содержания диссертации достигается 
благодаря различного рода сокращениями слов и словосочетаний, 
замене часто повторяющихся терминов аббревиатурами. 

 
Порядок защиты диссертации 

 

Закончив работу по техническому оформлению диссертации 
магистрант, должен уделить достаточное внимание последующему 
решающему этапу учебы в магистратуре – подготовке к защите ма-
гистерской диссертации. Такая подготовка включает оформление 
документов и материалов, связанных с ее защитой, подготовку к вы-
ступлению на заседании Государственной аттестационной комиссии 
и саму процедуру защиты этой выпускной работы. 

 
Основные документы, представляемые в  

Государственную аттестационную комиссию 
 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссерта-
ция представляется научному руководителю, который еще раз прос-
матривает такую работу в целом. Свои соображения он излагает в 
письменном отзыве. Он пишется в произвольной форме, однако все 
же можно выявить и некоторые общие положения. 

Прежде всего, в отзыве указывается на соответствие выпол-
ненной диссертации специальностям и отрасли науки, по которым 
Государственной аттестационной комиссии представлено право 
проведения защиты магистерских диссертаций. 

Затем научный руководитель кратко характеризует проделан-
ную работу, отмечает ее актуальность, теоретический уровень и пра-
ктическую значимость, полноту, глубину и оригинальность решения 
поставленных вопросов, а также дает оценку готовности такой рабо-
ты к защите. Заканчивается письменное заключение научного руко-
водителя указанием на степень соответствия ее требованиям, предъ-
являемым к выпускным работам магистратуры. 
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Магистерская диссертация подвергается обязательному ре-
цензированию. Рецензент назначается из специалистов той области 
знания, по тематике которой выполнено диссертационное исследо-
вание. Такой рецензент обязан провести квалифицированный анализ 
существа и основных положений рецензируемой диссертации, а 
также оценить актуальность избранной темы, самостоятельность 
подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение 
пользоваться методами научного исследования, степень обоснован-
ности выводов и рекомендаций, достоверность полученных резуль-
татов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами такой работы отмеча-
ются и недостатки, в частности, указываются отступления от логич-
ности и грамотности изложения материала, выявляются фактиче-
ские ошибки и т. п. Объем рецензии составляет обычно от двух до 
пяти страниц машинописного текста. 

Этот документ, содержащий аргументированный критический 
разбор достоинств и недостатков диссертации, оглашается на засе-
дании Государственной аттестационной комиссии при обсуждении 
результатов ее защиты. 

Содержание рецензии на диссертационную работу доводится 
до сведения ее автора не позже чем за один-два дня до защиты с тем, 
чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных 
рецензентом замечаний (принять или аргументированно их отвести). 

Законченная диссертационная работа вместе со справкой о 
выполнении индивидуального плана по профессиональной образо-
вательной программе магистра, а также – отзывом научного руково-
дителя магистранта и рецензией специалиста представляется в Гос-
ударственную аттестационную комиссию. 

 
Подготовка магистранта к выступлению на заседании 

Государственной аттестационной комиссии 
 

Первое и самое главное, с чего обычно начинается подготовка 
соискателя к защите своей диссертации, – это его работа над выс-
туплением по результатам диссертационного исследования в форме 
доклада, призванного раскрыть существо, теоретическое и практи-
ческое значение результатов проведенной работы. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три ча-
сти, состоящие из рубрик, каждая из которых представляет собой 
самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически вза-
имосвязаны и представляют единство, которое совокупно характе-
ризует содержание проведенного исследования. 
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Первая часть доклада в основных моментах повторяет введе-
ние диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым 
аспектам, применительно к которым характеризуется актуальность 
выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также фор-
мулировки цели диссертации. Здесь же необходимо указать методы, 
при помощи которых получен фактический материал диссертации, а 
также охарактеризовать ее состав и общую структуру. 

После первой вводной части следует вторая, самая большая 
по объему часть, которая в последовательности, установленной ло-
гикой проведенного исследования, характеризует каждую главу 
диссертационной работы. При этом особое внимание обращается на 
итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставле-
ния и оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строит-
ся по тексту заключения диссертации. Здесь целесообразно пере-
числить общие выводы из ее текста (не повторяя более частные 
обобщения, сделанные при характеристике глав основной части) и 
собрать воедино основные рекомендации. 

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные ма-
териалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т. п.), которые 
необходимы для доказательства выдвигаемых положений и основа-
ния сделанных выводов и предложенных рекомендаций. 

Когда текст выступления на защите диссертации составлен, 
целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замеча-
ния и пожелания, которые содержатся в отзыве на диссертацию 
официального рецензента, а затем составить письменные ответы на 
все вопросы и замечания, содержащиеся в его рецензии. Письменная 
форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время 
защиты излишнее волнение не смогло помешать правильно и спо-
койно отвечать на вопросы. 

При подготовке к защите диссертации желательно еще раз 
внимательно перелистать весь текст диссертации, сделать нужные 
пометки на страницах, вложить в нужные места закладки. Особое 
внимание следует обратить на аналитические таблицы, графики и 
схемы, содержащие в наглядной и концентрированной форме наи-
более значимые рефераты проделанной соискателем работы. Часть 
таких материалов желательно подготовить для демонстрации в зале 
заседания Государственной аттестационной комиссии. Они оформ-
ляются так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых 
затруднений, и они были видны всем присутствующим в зале. 
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Процедура публичной защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации происходит публично. Она 
носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высо-
кой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 
этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться до-
стоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций науч-
ного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

Заседание Государственной аттестационной комиссии начи-
нается с того, что председательствующий объявляет о защите дис-
сертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, 
а также докладывает о наличии необходимых в деле документов и 
кратко характеризует «учебную биографию» магистранта (его успе-
ваемость, наличие текстов публикаций (если они имеются), а также 
выступлений на тему диссертации на заседаниях научных обществ, 
научных кружков и т. п.). 

Далее председательствующий предоставляет слово научному 
руководителю магистранта. В своем выступлении научный руково-
дитель раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, 
а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. При 
отсутствии на заседании Государственной аттестационной комиссии 
научного руководителя магистранта председательствующий зачи-
тывает его письменный отзыв на выполненную диссертационную 
работу. 

Затем слово для сообщения основных результатов научного 
исследования предоставляется самому магистранту. 

После выступления магистранта председательствующий зачи-
тывает отзыв на выполненную диссертацию официального оппонента 
и предоставляет слово ее автору для ответа на его замечания и по-
желания.  

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют 
право участвовать все присутствующие на защите. Члены Государ-
ственной аттестационной комиссии и лица, приглашенные на защи-
ту в устной форме, могут задавать любые вопросы по проблемам, 
затронутым в диссертации, методам исследования, уточнять резуль-
таты и процедуру экспериментальной работы и т. п. 

Отвечая на их вопросы, нужно касаться только существа дела. 
Магистранту следует проявлять скромность в оценке своих научных 
результатов и тактичность к задающим вопросы. 

После окончания дискуссии по желанию магистранта ему мо-
жет быть предоставлено заключительное слово, после которого можно 
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считать, что основная часть процедуры защиты магистерской дис-
сертации закончена. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестацион-
ной комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение об 
ее оценке. Это решение принимается простым большинством голо-
сов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. 

В соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 
Федерации результаты защиты определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», которые 
объявляются в тот же день после оформления в установленном по-
рядке предусмотренного процедурой защиты протокола. 

Затем председатель Государственной аттестационной комис-
сии объявляет всем присутствующим эту оценку, сообщает, что за-
щитившемуся присуждается академическая степень магистра, и зак-
рывает совещание. 

 
1.5. Кандидатская диссертация и 

ее отличие от магистерской диссертации 
 

Согласно требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта ФГОС ВПО, магистерская подготовка пред-
полагает получение углубленных профессиональных знаний, уме-
ний и навыков в области научно-исследовательской, научно-пе-
дагогической, проектной, опытно-проектной, конструкторской, тех-
нологической, исполнительской и творческой, организаторской и 
иных видов деятельности, в первую очередь – инновационной. В 
этой связи магистерская диссертация определяется как вид иссле-
довательской работы, направленной на развитие профессиональных 
(специальных), исследовательских, методологических, аналитиче-
ских компетенций выпускника и должна, базируясь на данных про-
веденного анализа, иметь в методологической и/или практической 
части новизну для данной области исследования. 

Требования к новизне материала, методологии, выводов дис-
сертации определяется степенью разработанности конкретной ис-
следуемой области и спецификой решаемых в ней задач. В отдель-
ных случаях новизна может состоять в первичном описании мало 
изученных проблем, однако большей частью должна касаться прак-
тически значимых выводов, рекомендаций для отрасли/организации 
и т. д., сделанных на основе проведенного анализа. 
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Таким образом, магистерская диссертация имеет две основ-
ных взаимосвязанных цели: 

- она должна обобщить и систематизировать знания, навыки и 
умения студента, полученные за время обучения в магистратуре, 
показать знание выбранной проблемной области, как в части нап-
равления подготовки, так и в части специализации, продемонстри-
ровать сформулированные компетенции, умение грамотно анализи-
ровать проблему, исследовательские и методологические навыки 
студента; 

- на основе результатов проведенного исследования (анализа) 
диссертация должна внести элементы практической, научной и/или 
методологической новизны в разработанность выбранной проблем-
ной области, в части ее, касающейся направления подготовки и/или 
специализации. 

Согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту ФГОС ВО, магистерские программы вуза, как правило, 
являются авторскими, отражая специфику существующих в данном 
вузе научных и практических школ. Таким образом, магистерские 
диссертации, выполненные под руководством профессорско-препо-
давательского состава, должны представлять перспективные нап-
равления исследования научно-практических школ. 

Магистерская диссертация оценивается по следующим кри-
териям: 

- актуальность темы исследования; 
- теоретическая подготовка выпускника (глубина исследования); 
- практическая значимость; 
- последовательность и логика изложения материала в дис-

сертации; 
- валидность знаний; 
- инновационность предлагаемых решений; 
- наглядность презентации; 
- логика доклада; 
- готовность отвечать на вопросы. 
Диссертация на соискание степени магистра может стать под-

готовительным этапом в будущей работе на соискание степени кан-
дидата. В соответствии с «Положением о порядке присуждения нау-
чным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и при-
своения научным работникам ученых званий», кандидатская дис-
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сертация – научная квалификационная работа, в которой содержится 
решение задачи, имеющей существенное значение для соответству-
ющей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные техни-
ческие, экономические или технологические разработки, обеспечи-
вающие решение важных прикладных задач. Кандидатская диссер-
тация свидетельствует об опыте автора в применении научных при-
емов и методов, которые используются в области прикладных и фун-
даментальных наук и в осмыслении применения на практике педа-
гогических знаний.  

Итак, написание кандидатской диссертации: с чего начать? 
Диссертация – квалификационная работа, являющаяся закон-

ченным научным исследованием; в ней должен быть в полной мере 
отражен теоретический потенциал автора, его умение интерпрети-
ровать различные теории и концепции, способность творчески 
осмыслять анализируемый материал, уровень владения специализи-
рованной терминологией. 

Кандидатская диссертация свидетельствует об опыте автора в 
применении научных приемов и методов, которые используются в 
области прикладных и фундаментальных наук и в осмыслении приме-
нения на практике педагогических знаний. В данном материале предо-
ставлены обобщенные сведения о том, как написать диссертацию.  

Специфичность диссертации как научного произведения за-
ключается в том, что она создается для публичной защиты и, в слу-
чае ее успеха, для получения научной степени. Содержание диссер-
тации должно состоять из неповторимых и уникальных сведений; не 
просто из описания научных фактов, а из тщательного, подробного 
анализа этих фактов, рассмотрения на примерах типичных ситуаций 
их бытования, обсуждения имеющихся альтернатив и причин выбо-
ра тех или иных конкретных выводов. Написание диссертации ис-
ключает субъективный подход к изучаемым фактам, при этом, 
вполне допустимо наличие тех или иных субъективных моментов, 
которые могут быть привнесены творческой индивидуальностью 
автора, его личным опытом, пристрастиями, взглядами, а также ис-
торическими, экономическими, социальными условиями, в которых 
готовилась диссертация. 

Ниже, вы найдете более подробную информацию о том, как 
написать диссертацию – практические рекомендации, нюансы и ха-
рактерные особенности. 
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Выбор темы 
 

Как писать диссертацию? Начинается все с выбора темы, по 
которой, впоследствии, автору предстоит провести глубокое научное 
исследование. Выбирая тему для диссертации, следует учитывать об-
щий стаж в конкретной области знаний, опыт выступлений на кон-
ференциях, профиль публикаций в научных изданиях; важно ста-
вить перед собой задачу узкого плана, для того, чтобы проработать 
ее, как можно глубже. Для того, чтобы выбрать оптимальную тему, 
необходимо: 

1. Скрупулезно просмотреть каталоги защищенных диссер-
таций. 

2. Ознакомиться с новейшими результатами научных иссле-
дований в пограничных и смежных со специализацией автора сфе-
рах науки. 

3. Пересмотреть наиболее известные и яркие, исторически 
значимые научные решения, используя новые методики, инноваци-
онные теоретические позиции, привлекая существенные факторы, 
выявленные самим диссертантом. 

4. Ознакомиться с аналитическими статьями и обзорами в 
периодике; беседовать и консультироваться с практикующими спе-
циалистами, в ходе чего можно выявить вопросы, недостаточно изу-
ченные научным сообществом. 

Научный руководитель помогает диссертанту оценить вари-
анты решений, задает вектор его работе, но выбор наилучших реше-
ний – задача самого диссертанта; только автор несет ответствен-
ность за достоверность полученных им результатов и фактическую 
их точность. Научный руководитель должен предоставить своему 
аспиранту подробную информацию о том, как написать кандидат-
скую диссертацию. 

 
Планирование работы 

 

Написание кандидатской диссертации вряд ли возможно осу-
ществить без составления плана. Следует разработать рабочий план, 
представляющий собой своеобразную схему, согласно которой бу-
дет проводиться исследование. Эта схема позволит эскизно предста-
вить автору исследуемую проблему в различных вариантах, что су-
щественно облегчит оценку общей рубрикации и композиции созда-
ваемой диссертации. В общих чертах, план, изначально, даст харак-
теристику предмета исследования, в дальнейшем же его следует до-

http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/obosnovanie-temy.html
http://edunews.ru/aspirantura/obuchenie/individualnyj-plan-aspiranta.html
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полнять и уточнять. Основная задача, которую поставит перед собой 
автор, корректироваться не должна. 

У рабочего плана будет произвольная форма, но обычно, он 
состоит из списка рубрик, которые связываются общей внутренней 
логикой исследования. Желательно, каждую рубрику записывать на 
отдельной карточке. Это позволит, после череды механических пе-
рестановок определить наиболее приемлемую схему их расположе-
ния для данного исследования. 

Следующий этап – создание плана-проспекта, в котором по-
надобится реферативно и последовательно изложить вопросы, по 
которым, впоследствии, будет систематизироваться весь фактиче-
ский материал. По плану-проспекту можно будет судить о положе-
ниях содержания диссертации, построении объемов ее отдельных 
частей и принципах раскрытия темы. План-проспект – черновое 
оглавление диссертации, содержащее в себе раскрытие содержания 
ее составных частей. 

План-проспект необходим для того, чтобы путем системати-
ческого включения в него новых данных, можно было довести его 
до окончательного состояния окончательной фактологической схе-
мы диссертации. В плане проспекте формируется генеральная цель 
исследования, выявляются доступные резервы и определяются ме-
тоды, необходимые для выполнения замысла. План должен иметь 
подвижный, динамический характер. 

 
Поиск источников 

 

Знакомство с литературой, опубликованной по теме диссерта-
ции, начинается с разработки замысла исследования, который отра-
жается в рабочем плане и теме исследования. Благодаря этому, по-
является возможность более целенаправленно вести поиск источни-
ков и глубже осмысливать найденный материал. 

Обязательно необходимо составить картотеку (либо список) 
всех литературных источников и постоянно дополнять ее. Если кар-
тотека составлена правильно, даже при беглом обзоре заглавий ис-
точников можно охватить общую тему и уточнить цели. 

Существует несколько видов источников: 
1. Материалы, опубликованные в мировых и отечественных 

изданиях. 
2. Официальные материалы. 
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3. Непубликуемые документы – отчеты об исследовательских 
работах, авторефераты, депонированные рукописи, диссертации. 

Степень текущего уровня проработанности проблемы легче 
всего выявить, ознакомившись с информационными изданиями, ра-
бота которых преследует цель предоставить читателю оперативную 
информацию о публикациях и существенных сторонах их содержа-
ния. В отличие от библиографических, такой тип изданий в равной 
степени оперирует и фактами, заключенными в печатных произве-
дениях, и общими сведениями. Также, наряду с оперативностью, 
преимущества таких публикаций – полнота охвата источников, но-
визна и наличие справочной структуры, благодаря которой можно 
легко находить и систематизировать необходимые материалы. В то 
время, как библиографические указания носят, чаще всего, сигналь-
ный характер, издания реферативного типа заключают в себе публи-
кации рефератов с сокращенным изложением содержания первич-
ных документов и фактическими выводами, и сведениями. К таким 
изданиям относят реферативные сборники, журналы, информацион-
ные листки и экспресс-информацию. Особое внимание, при поиске 
источников, необходимо уделить изданиям Всероссийской книжной 
палаты, выпускающей библиографические указатели. Кроме того, 
полезными будут базы и банки данных, а также автоматизирован-
ные поисково-информационные системы. 

 
Композиция 

 

Диссертационную работу оценивают не только по критериям 
теоретической научной ценности и прикладному значению имею-
щихся в ней результатов, но и по уровню общей подготовки научно-
го произведения, в том числе и по его оформлению и наличию обя-
зательных структурных элементов. 

Из чего должна состоять кандидатская диссертация (требова-
ния к оформлению): 

1. Титульный лист – первая страница, заполняющаяся по 
строгим правилам. 

2. Оглавление – заголовки с указанием страниц, наподобие 
краткого содержания (без точек в конце, последние слова заголов-
ков соединяют с номерами страниц отточиями, каждый заголовок 
начинается с прописной буквы). 

3. Вводная глава – обоснование актуальности темы, выявле-
ние проблемы и противоречия, формулирование задачи, цели, объ-
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екта, предмета и гипотезы исследования; аргументы в пользу вы-
бранных методов исследования, определение теоретической значи-
мости, научной новизны и практической ценности результатов, ука-
зание положений, выносящихся на защиту, раскрытие структуры 
диссертации, перечень структурных элементов, обоснование после-
довательности их расположения. 

1. Основная часть, разбитая на параграфы – подробное рас-
смотрение методики, техники и теории исследования, обобщение 
полученных результатов, точное отражение понятийного аппарата, 
полное раскрытие темы исследования. В основной части диссертант 
должен продемонстрировать свое умение излагать материал логич-
но, кратко, точно, ясно, аргументированно. 

2. Заключение и вывод – не просто перечисление полученных 
результатов, но их итоговый синтез, т. е., не механическое суммиро-
вание выводов, а квинтэссенция всего того нового и существенного, 
что составляет итоговые результаты проделанной работы. 

3. Библиографический список. 
4. Приложения – обычно, это часть текста, имеющая справоч-

ное значение. 
Важные понятия 

 

Актуальность. Это означает, что выбранная тема исследова-
ния должна быть полезной современной науке. Актуальность в дис-
сертации следует обосновать письменно (достаточно 1–2 страниц 
текста). 

Определение проблемы исследования. Это значит, что следует 
выявить противоречие между фактами и их осмыслением. Если про-
блема сформулирована четко – ее разрешение близко. 

Описание степени разработанности темы. Здесь указывает-
ся краткий обзор научной литературы, который, впоследствии, по-
кажет, тема эта еще не раскрыта в полной мере и нуждается в до-
полнительной разработке. 

Указание предмета и объекта исследования. Эти два компо-
нента соотносятся между собой, как общее и частное. В объекте ис-
следования выделяется тот его сегмент, который служит предметом 
научного анализа автора. Объект – это явление или процесс, порож-
дающий проблему. Предмет находится в границах объекта и вклю-
чает в себя связи, элементы и их соотношения внутри объекта, кото-
рые будут непосредственно изучаться в рамках диссертации. 

Цель исследования. Цель должна конструктивно объединять и 
концентрировано выражать основной смысл проблемы, а также те 
конечные результаты, которые должны будут быть получены в итоге. 
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Задачи исследования – единого алгоритма формулировки за-
дач не существует. Но есть определенные ориентиры; так, в каче-
стве первой задачи можно поставить совокупность характеристики 
предмета исследования, выявления сущности проблемы и теорети-
ческого обоснования ее разрешения. Вторую задачу можно нацелить 
на раскрытие возможных решений проблемы и анализ общих усло-
вий их реализации. В завершении, можно поставить третью задачу, 
обладающую прикладным, рекомендательным характером; в ней 
должны быть предложены конкретные способы воплощения в жизнь 
теоретической модели (обычно это осуществляется в форме пере-
числения). Задач может быть и больше, но чем уже охват, тем, как 
правило, качественнее исполнение. 

Методологические основы исследования – неотъемлемый эле-
мент вводной части диссертации. Методы могут быть эмпириче-
скими и теоретическими. Первые служат средством сбора фактов и 
направлены на описание явлений. Вторые – раскрывают суть явле-
ний, выявляют соотношения, связи и закономерности. 

Обязательным моментом является указание базы исследова-
ния, т. е. учебного заведения, при котором была создана диссерта-
ционная работа. 

Этапы исследования – описание последовательности прове-
дения экспериментальной работы с кратким раскрытием ее содер-
жания, по каждому этапу отдельно. 

Положения, которые выносятся на защиту, обязательно долж-
ны быть обусловлены гипотезой, предметом, научной новизной и 
задачами исследования. 

Обязательно нужно указать подробности об апробации и 
внедрении результатов исследования. В этом сегменте текста речь 
идет о форме, месте и времени внедрения результатов диссертаци-
онной работы. 

 
Требования к диссертационной работе 

 
1. Диссертация – научно-квалификационная работа. В своей 

работе соискатель должен показать себя зрелым научным сотрудни-
ком, умеющим грамотно ставить и решать научные проблемы, вла-
деющим как высокими теоретическими знаниями, так и практиче-
ским опытом.  

2. Диссертация – эксклюзивная работа. Всю работу соиска-
тель должен провести единолично, какое-либо соавторство не до-
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пускается. Если в работе использовались чьи-либо чужие результа-
ты исследований, равно как и любые другие объекты интеллекту-
альной собственности, то это должно быть явным образом выделено. 
Если чужие материалы были опубликованы, то их указывают в 
списке литературы и в диссертации обязательно дают на них ссыл-
ки, если же работы не были опубликованы, то в диссертации явно 
указывают фамилии, должности, специальности лиц, чьи материалы 
заимствуются, а также время и место проведения исследований и 
получения результатов указанными лицами.  

3. Тема диссертации должна быть актуальной. В работе дол-
жны проводиться исследования или рассматриваться и решаться за-
дача, которые на сегодняшний день интересны специалистам соот-
ветствующей отрасли и имеют существенное значение в этой отрас-
ли. В противном случае диссертационная работа рискует оказаться 
посвященной личному увлечению соискателя, никому кроме него 
самого не интересному. В работе обязательно должен содержаться 
подробный и обстоятельный обзор текущего положения дел: крити-
ческий анализ существующих способов решения рассматриваемой 
задачи, результатов исследований предшественников по рассматри-
ваемой проблеме и т. д. В результате этого обзора соискатель дол-
жен доказать, что на сегодняшний день существующие способы ре-
шения рассматриваемой задачи имеют недостатки и их можно 
устранить, проведено недостаточно исследований по рассматривае-
мой проблеме и т. п. и в связи этим требуется разработка новых ме-
тодов решения задачи, требуется проведение дополнительных ис-
следований и т. п. Тем самым соискатель подчеркивает актуаль-   
ность темы и обозначает роль и место своей диссертационной работы. 

 
Как обосновать тему диссертации 

 
Обоснование состоит из описания объекта исследования, из-

ложения и доказательства актуальности темы, ожидаемой практико-
теоретической значимости, раскрытия предмета исследования, нау-
чной новизны, базы апробации, объяснение структуры работы. Дей-
ствия, которые нужно предпринять при составлении обоснования, 
можно разделить на несколько шагов. 

 

Шаг № 1 
Формулирование темы. Изначально выбранная тема исследо-

вания, скорее, не окончательна и в процессе работы, в дальнейшем, 
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название может меняться. Важно отразить здесь задачу, которую 
собирается разрешить автор, а также предмет и объект работы. Ба-
зовой почвой для формулирования темы служит паспорт специаль-
ности; в этом документе объект и предмет отражены содержательно 
и полноценно. Весьма целесообразным будет, выбирая тему, при-
бегнуть к помощи руководителя. 

 

Шаг № 2 
Непосредственно, обоснование актуальности работы, прово-

димой соискателем. Здесь важно показать, что решаемая задача вос-
требована в науке и практически, и по причине необходимости тео-
ретической проработки темы. Поэтому, в части, касающейся акту-
альности, следует перечислить научные работы, выполненные по 
смежной тематике другими учеными за пять лет. Нужно охаракте-
ризовать задачи, решенные ими; при составлении этой характери-
стики следует применять методы тщательного анализа. Критиче-
ским рассмотрением предыдущих исследований и определяются 
задачи, которые автору следует решить. Обоснование затрагивает 
тему лишь в той форме, которая рассматривается на данном этапе, 
будучи выбранной соискателем для диссертации; при этом, подроб-
но описывать всю, имеющуюся в этом направлении проблематику, 
не нужно. 

 

Шаг № 3 
В этой части важно сформулировать задачи и цели исследо-

вания. Эти элементы вытекают из актуальности, определявшей круг 
вопросов, нуждающихся в разрешении. Цель следует сформулиро-
вать так, чтобы она дала ответ: как именно нужно достигать реше-
ния задачи, вытекающей из темы исследования. 

Таким образом, цель является своеобразным уточнением те-
мы. Сформулированную цель можно разбить на 3–6 основных во-
просов практико-теоретического характера. Вопросы должны быть 
такими, чтобы решение их позволяло добиться цели исследования. 
Эти вопросы и есть те самые задачи работы; то бишь, по отношению 
к цели, задачи – это вспомогательные вопросы к ней. 

 

Шаг № 4 
Далее нужно описать научные результаты, добиться кото-

рых предполагает автор. Здесь следует отразить полноценно новиз-
ну либо элементы, составляющие научную новизну работы. Элемен-
ты, составляющие новизну, следует гармонично сочетать с задачами 
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и целью работы. Текст, описывающий научную новизну, должен 
излагать то, что в данном исследовании было сделано впервые; сле-
дует описать, каких именно результатов, не встречающихся в анало-
гичных работах, добился автор; что уникального было определено 
им, какие, доселе нераскрытые вопросы решены, какие инновацион-
ные выводы составлены. 

 

Шаг № 5 
Указание практических результатов, которые предполагае-

тся получить. Тут нужно изложить возможность применения ре-
зультатов на практике в тех или иных организациях, учреждениях и 
предприятиях. Если исследованием предусмотрено практическое 
внедрение результатов, важно указать, где именно их предполагает-
ся применять, каким образом. Не следует увлекаться теориями и за-
мыслами. Советы по внедрению должны быть четкими и реализуе-
мыми в нынешних условиях. Недопустимо опираться на техниче-
скую базу, которая находится в этапе разработки; если тот или иной 
способ реализации результатов автора невозможен в имеющихся 
реалиях, а требует завершения других исследований, не следует 
приводить подобные предположения. 

 

Финальный этап 
На последнем этапе обоснования описывают дополнитель-

ные материалы по теме исследования, принадлежащие автору; 
это, так называемый, научный задел – список всех его научных ра-
бот, касающихся исследуемой тематики. Кроме прочего, сюда от-
носится магистерская диссертация, описание опыта работы в раз-
личных проектах, доказательства участия в конференциях. Когда 
обоснование темы диссертации согласовано с руководителем, оно 
обсуждается на кафедре; после этого обсуждения, обоснование мо-
жет быть предоставлено в ученый совет. Наконец, тему утверждает 
ректор и нужно начать, непосредственно, работу над диссертацией. 

Не стоит забывать: обоснование – крайне важный этап в дея-
тельности аспиранта, по той причине, что без составления этого ма-
териала, соискатель не является официально допущенным к работе 
над диссертацией и, соответственно, не сможет защищать свое ис-
следование. Разумеется, составлять обоснование аспирант должен 
лично сам; но допускается обращаться за помощью и консультация-
ми не только к научному руководителю, но и к другим преподавате-
лям кафедры. 
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1. Диссертация должна содержать научную новизну. В про-
тивном случае диссертационная работа рискует оказаться посвя-
щенной либо удовлетворению личного интереса соискателя, либо 
«изобретению велосипеда».  

Научность. Соискатель должен выбрать реально существую-
щий объект и рассматривать его строго с объективной точки зрения 
и попытаться получить новое знание, выражающееся в виде некото-
рых закономерностей в поведении объекта или в его взаимодей-
ствии с другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта меж-
ду собой или свойств объекта со свойствами других объектов. Вы-
явленные закономерности и взаимосвязи должны поддаваться 
опытной проверке, которая должна подтвердить их достоверность, 
также они должны обладать обязательными четырьмя признаками: 
необходимостью, устойчивостью, существенностью и повторяе-
мостью.  

Новизна. Соискатель должен выбрать либо новый объект и 
получить какое-либо научное знание о нем, либо старый объект и 
получить новое научное знание о нем. Обычно соискатели выбира-
ют либо новый объект и пытаются построить для него адекватную 
модель, либо выбирают старый объект и строят новую модель, с 
более высоким уровнем адекватности нежели, чем все существую-
щие модели объекта.  

1. Результаты работы должны иметь практическую ценность. 
Результаты диссертации должны иметь существенное значение для 
соответствующей отрасли и должны быть представлены так, чтобы 
их реально можно было бы применить на практике и получить от 
этого какую-либо экономическую или иную выгоду. Если работа 
носит чисто теоретический характер, то должны быть даны реко-
мендации по применению результатов теоретических исследований.  

Аттестация является формой контроля выполнения аспиран-
тами индивидуальных планов работы. Аспирант периодически от-
читывается о выполнении плана на заседании кафедры и дважды в 
год проходит аттестацию в сроки, определяемые приказом ректора 
(июнь, декабрь). Для аспирантов первого года обучения решением 
Ученого совета университета от 20.01.2004 г. вводится промежуточная 
аттестация по истечении трех месяцев со дня зачисления в аспиран-
туру. Обязательным условием прохождения промежуточной атте-
стации является наличие заполненного индивидуального плана ра-
боты аспиранта (по раэделам «общий план» и «рабочий план перво-
го года подготовки»). 
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Аттестация проводится по кафедрам, комиссиями, утвержден-
ными деканами факультетов. 

До начала аттестации научный руководитель детально прове-
ряет выполнение аспирантом учебного плана за истекший период и 
лично заполняет раздел индивидуального плана «Аттестация аспи-
ранта научным руководителем», дав подробную характеристику вы-
полненной аспирантом работы за год.  

Если план выполнен, то одновременно готовится рабочий 
план на следующий год. 

На заседании кафедры научный руководитель и аспирант от-
читываются о выполнении работы и предоставляют план на следу-
ющий год. Аттестация утверждается решением совета факультета. 

Аспиранты, не проявившие способностей в проведении науч-
ных исследований и не выполняющие в установленные сроки инди-
видуальный план без уважительных причин, отчисляются из аспи-
рантуры.  

Все записи, связанные с подготовкой и аттестацией аспиран-
тов, вносятся в соответствующие разделы «Индивидуального плана 
работы аспиранта». План заполняется в двух экземплярах, один 
хранится на кафедре до окончания срока подготовки аспирантов, 
другой передается в отдел аспирантуры не позднее пяти дней после 
утверждения.  

 
Индивидуальный план в аспирантуре 

 
После составления, учебный план (аспирантура) сдается и ут-

верждается на вузовском Ученом Совете. Выполнение объема работ 
в соответствии с индивидуальным планом – основная форма отчет-
ности аспиранта. Составление данного плана разделяется на пункты 
по годам обучения. Различие между планами для очников и заочни-
ков заключается в том, что план аспирантов второй категории более 
растянут во времени и не содержит необходимости принятия уча-
стия в учебной работе кафедры. 

 
Индивидуальный план аспиранта 

 
1. Титульный лист (Ф. И. О. ректора и аспиранта, форма и срок 

обучения, тема диссертации, специальность, подписи заведующего 
кафедрой, и председателя совета факультета, а также указание даты). 

2. Пояснительная записка по теме диссертации, подпись нау-
чного руководителя (с расшифровкой). 
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3. Третий и четвертый листы содержат общий план (в виде 
таблицы): наименования и индексы дисциплин и разделов (обяза-
тельных, выборочных, практических, факультативных, научно-обра-
зовательной составляющей и т. д.), сроки их реализации, формы от-
четности (экзамен, аттестация, реферат-экзамен и т. д.).  На реализа-
цию каждого пункта отводится определенное число «кредитов»      
(1 кредит, обычно = 36 академических часов). В конце четвертого 
листа указывается сумма кредитов и их расшифровка, а также Ф. И. О. 
и подписи аспиранта и научного руководителя. 

4. Следующие страницы плана содержат таблицы с подроб-
ным описанием каждого отдельного года подготовки аспиранта. 
Здесь все почти так же, как и на 3–4 страницах: индексы дисциплин 
и разделов, их наименования, сроки реализации и формы отчетно-
сти. Под каждой из таблиц указываются подписи (с расшифровка-
ми) научного руководителя и аспиранта, а также дата заполнения. 

 
Задачи аспиранта, по каждому году 

 
1. Первый год. Аспирант утверждает тему диссертации; со-

ставляет общий учебный план, утверждает его;  составляет план 
диссертации; выполняет обзор лит. источников по диссертации; 
проводит исследования экспериментального характера; готовит 
первую главу диссертации; проходит обучение по необходимым 
дисциплинам; сдает экзамены; участвует в педагогической работе; 
подготовить минимум одну статью по теме диссертации, опублико-
вать ее; участвовать в научных конференциях по этой теме, высту-
пает с докладами; аттестовывается по итогам первого года. 

2. Второй год. Аспирант должен обучаться по необходимым 
дисциплинам; по теме диссертации – завершить основные исследо-
вания, по результатам эксперимента подготовить основную ее часть, 
опубликовать в журналах (ВАК) минимум одну авторскую статью; 
подготовить вторую главу диссертации; участвовать в педагогиче-
ской работе; по итогам второго года, аттестоваться на кафедре. 

3. Третий (на заочной форме третий и четвертый) год. Аспи-
рант сдает по специальности кандидатский минимум; завершает соз-
дание диссертации; проходит предзащиту; участвует в научных кон-
ференциях по исследуемой теме; участвует в учебной работе; гото-
вит и сдает диссертацию, а также все нужные документы в Диссер-
тационный совет; с разрешения ДС отпечатывает автореферат и рас-
сылает его. 

http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/obosnovanie-temy.html
http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/plan-i-struktura.html
http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/plan-i-struktura.html
http://edunews.ru/aspirantura/obuchenie/kandidatskij-minimum.html
http://edunews.ru/aspirantura/dissertaciya-i-avtoreferat/avtoreferat-dissertacii.html
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Таблица 1 
Отличительные особенности магистерской диссертации 

от кандидатской диссертации 
 

Магистерская диссертация Кандидатская диссертация 
Магистерская диссертация представ-
ляет собой квалификационную работу, 
подтверждающую получение профес-
сиональных знаний, соответствую-
щих второй ступени высшего образо-
вания 

Кандидатская диссертация предста-
вляет собой квалификационную ра-
боту, выполненную с целью публич-
ной защиты и в соискании ученой 
степени кандидата наук 

При защите магистерской диссерта-
ции выпускник получает квалифика-
цию (степень) магистра  

При защите кандидатских диссерта-
ций соискатель получает ученую 
степень кандидата наук  

Степень магистра указывает на менее 
высокую квалификацию 

Степень кандидата наук указывает 
на более высокую квалификацию 

Диссертация на соискание степени 
магистра обычно меньше по объему 
(70–80 стр.)  

Объем диссертации на соискание 
степени кандидата составляет от 120 
до 150 стр. 

Учебно-исследовательский характер  Научно-исследовательский характер 
Упрощенная процедура защиты с обя-
зательным рецензированием работы  

Более усложненная процедура защи-
ты – наличие оппонентов, ведущей 
организации 

Магистранту достаточно осмыслить 
или переосмыслить ранее применяв-
шиеся методы решения поставленной 
проблемы 

Аспирант должен предложить но-
вые, уникальные решения, которые 
ранее не были использованы, и при-
вести практические доказательства 
того, что данные методы действи-
тельно работают. Кандидатская дис-
сертация подтверждает уровень спе-
циалиста в конкретной области (спе-
циалист может не только использо-
вать существующие методы, но и 
сам придумывать новые способы 
решения конкретных научных задач) 

В магистерской диссертации не тре-
буется проводить исследования 

В кандидатской диссертации нужны 
исследования. Автору кандидатской 
диссертации необходимо публико-
вать статьи в специальных изданиях. 
Обязательно наличие публикаций по 
теме 

Автореферат не нужен Перед защитой необходимо подгото-
вить автореферат диссертации 
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Продолжение табл. 1 
Магистерская диссертация Кандидатская диссертация 

Магистерская диссертация должна 
быть представлена в Государствен-
ную аттестационную комиссию  

Кандидатская диссертация предста-
вляется в специализированный дис-
сертационный совет по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 

Для защиты магистерской диссерта-
ции достаточно 2–3 публикаций по 
теме диссертации 

Для защиты кандидатской  диссерта-
ции необходимо 15–20 публикаций, 
в том числе не менее пяти ВАКов-
ских публикаций по теме диссертации 

Диссертация на соискание степени 
магистра может стать подготовите-
льным этапом в будущей работе на 
соискание степени кандидата 
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Глава 2 
МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Любая научная работа начинается с выбора объектной обла-

сти исследования, т. е. той сферы действительности (в нашем слу-
чае – педагогической), в которой накопились важные, требующие 
разрешения проблемы, затруднения, противоречия. В образователь-
ной системе в качестве таких сфер выступают: гражданское и нрав-
ственное воспитание, дошкольное воспитание; учебный процесс 
средней и 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 одновре-
менно фиксирует и определенный этап уточнения и локализации 
(ограничения рамок) проблемы.  

Затем необходимо обосновать актуальность темы исследова-
ния, где отразить ваши длительные непростые поиски – как вы к 
этому пришли, почему это действительно интересно, доказать, что 
это новое научное знание, необходимое для образовательной прак-
тики. Необходимо обратить внимание на то, что чаще всего обосно-
вывается актуальность направления исследования как целой обла-
сти, а не конкретной выбранной темы – т. е. что именно данная те-
ма, а не какая-либо иная из этого направления актуальна.  

В разделе «актуальность темы исследования» показывается, 
какие задачи стоят перед практикой обучения и воспитания и перед 
педагогической наукой в аспекте избранного вами направления в 
конкретных социально-экономических условиях развития общества; 
что сделано вашими предшественниками, и что осталось нераскры-
тым, что предстоит сделать вам. 

Актуальность – обязательное требование к любой диссертации. 
Поэтому вполне понятно, что введение должно начинаться с обосно-
вания актуальности выбранной темы. 

В применении к диссертации понятие «актуальность» имеет 
одну особенность. Диссертация, как уже указывалось, является ква-
лификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и 
насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зре-
ния современности и социальной значимости, характеризует его 
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научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освеще-
ние актуальности должно быть немногословным. Начинать ее опи-
сание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 
одной-двух страниц машинописного текста показать главное – суть 
проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 
Таким образом, формулировка проблемной ситуации – очень важная 
часть введения.  

Любое научное исследование проводится для того, чтобы 
преодолеть определенные трудности в процессе познания новых 
явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполно-
ту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в 
наиболее отчетливой форме проявляют себя в так называемых про-
блемных ситуациях, требующих своего решения. Такая ситуация 
чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, которые 
явно не укладываются в рамки прежних теоретических представле-
ний, т. е. когда ни одна из теорий не может объяснить вновь обна-
руженные факты. Правильная постановка и ясная формулировка 
новых проблем имеют важное значение. Они если не целиком, то в 
очень большой степени определяют стратегию исследования вооб-
ще и направление научного поиска в особенности. Не случайно 
принято считать, что сформулировать научную проблему – значит 
показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, 
что уже известно и что пока неизвестно науке о предмете исследо-
вания. 

Таким образом, если диссертанту удается показать, где про-
ходит граница между знанием и незнанием о предмете исследова-
ния, то ему бывает нетрудно и однозначно определить научную 
проблему, а, следовательно, и сформулировать ее суть. 

Чтобы читателю диссертационной работы сообщить о состоя-
нии разработки выбранной темы, составляется краткий обзор лите-
ратуры, который в итоге должен привести к выводу, что именно 
данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в 
том аспекте) и поэтому нуждается в дальнейшей разработке. 

Если такой вывод диссертант сделать не может, то он лишает 
себя права на разработку выбранной темы, поскольку ему, образно 
говоря, не имеет смысла изобретать уже изобретенный велосипед. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное 
знакомство диссертанта со специальной литературой, его умение 
систематизировать источники, критически их рассматривать, выде-
лять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследова-
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телями, определять главное в современном состоянии изученности 
темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в опре-
деленной логической связи и последовательности, и потому пере-
чень работ и их критический разбор не обязательно давать только в 
хронологическом порядке их публикации. 

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается 
сравнительно узкой теме, то обзор работ предшественников следует 
делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей про-
блеме в целом. В таком обзоре незачем также излагать все, что стало 
известно диссертанту из прочитанного и что имеет лишь косвенное 
отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, 
имеющие прямое и непосредственное отношение к теме диссерта-
ции, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда соискатель, не находя в доступной ему литературе не-
обходимых сведений, берет на себя смелость утверждать, что имен-
но ему принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, 
однако позднее это не подтверждается. Разумеется, такие ответ-
ственные выводы можно делать только после тщательного и всесто-
роннего изучения литературных источников и консультаций со сво-
им научным руководителем. 

Затем формируется противоречие. Научные теории развива-
ются в результате раскрытия и разрешения противоречий, обнару-
живающихся в предшествующих теориях или практической дея-
тельности людей. 

Понятие «противоречие» может рассматриваться в двух смы-
слах. Во-первых, когда что-то одно (высказывание, мысль) исклю-
чает что-то другое, несовместимое с ним. Такое толкование проти-
воречия в строгом смысле применимо к «точным» наукам например, 
физике. В педагогике же, противоречие понимается в менее «стро-
гом» смысле – как несогласованность, несоответствие между каки-
ми-либо противоположностями внутри единого объекта. Выявлен-
ное вами противоречие может иметь место в практике обучения, 
воспитания или в теории педагогики, методики преподавания, мо-
жет быть целый ряд противоречий, но в каждом случае противопо-
ложные стороны каждого противоречия относятся либо к практике, 
либо к теории. 

Например: «противоречие между педагогическими требова-
ниями к профессиональной деятельности преподавателей … с од-
ной стороны, и отсутствием специальной психолого-педагогиче-
ской подготовки этой категории педагогов – с другой». Здесь 
сформулировано противоречие имеющее место в практике обучения. 
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А теперь посмотрим, как все может быть смешано: «противо-
речие между общественной потребностью в осуществлении профес-
сиональной консультации учащихся и недостаточной ее научной 
разработкой и внедрением в практику общеобразовательной школы». 
Такая формулировка определению противоречия не удовлетворяет. 
Кроме того, из приведенной фразы совершенно неясно, чем собирается 
заниматься исследователь – решением организационных, методиче-
ских вопросов, научной работой в этой области или внедрением 
научных результатов, а возможно и внедрением самой службы про-
фессиональной консультации. В данном случае речь могла бы идти, 
например, о противоречии между необходимостью достоверного 
тестирования профессиональных склонностей и задатков подростков 
и отсутствием соответствующего научно-обоснованного аппарата. 

Сегодня, например, совершенно определенно выявились наз-
ревшие противоречия между общим для всех учащихся норматив-
ным содержанием образования и индивидуальными возможностями, 
склонностями, интересами; между задачами формирования здорово-
го человека и однообразием школьных занятий, гиподинамией, пе-
регрузками учебными заданиями; между разнообразными воспита-
тельными возможностями среды и относительной замкнутостью, 
закрытостью образовательно-воспитательных учреждений; между 
воспитанием как руководством, программированием, навязыванием 
и индивидуальной свободой, суверенностью формирующейся лич-
ности.  

На основании выявленных противоречий формулируется про-
блема. Часто встречающиеся формулировки типа «проблема заклю-
чается в преодолении противоречия …» вряд ли можно считать кор-
ректными, и уж тем более: «Проблема исследования состоит в про-
тиворечии…». Слово проблема используется в двух смыслах. В  
общеупотребительном смысле – как синоним слова «задача», «пре-
пятствие». В научном же смысле, проблема – это «объективно воз-
никающий в ходе развития познания вопрос или целостный ком-
плекс вопросов, решение которых представляет существенный пра-
ктический или теоретический интерес» (Философский энциклопе-
дический словарь). Чаще всего проблема исследования и формули-
руется в виде вопроса. Например: «Каковы педагогические условия, 
необходимые и достаточные для формирования у будущих учителей 
педагогического мышления?» 

Проблема понимается или как синоним практической задачи 
(проблема организации свободного времени детей, проблема профи-
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лактики трудновоспитуемости), или как нечто неизвестное в науке. 
Сущность проблемы – противоречие между установленными факта-
ми и их теоретическим осмыслением, между разными объяснения-
ми, интерпретациями фактов. Научная проблема не выдвигается 
произвольно, а является результатом глубокого изучения состояния 
практики и научной литературы, отражает противоречия процесса 
познания на его исторически определенном этапе.  

Ввиду частого употребления самого слова «проблема» там, 
где не надо, постарайтесь в дальнейшем после того, как вы сформу-
лировали проблему вашего исследования, применять слово «про-
блема» только в одном этом смысле – проблема вашего исследова-
ния и никакая другая. 

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 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 чер-
тах. Цель исследования в работах по педагогике обычно формули-
руется в самом обобщенном, сжатом виде, как научный результат, 
который должен быть получен в итоге исследования. 

Исследовательская цель в психолого-педагогическом иссле-
довании – это результат целеобразующей деятельности, проектиру-
ющей, в свою очередь, целенаправленную преобразующую деятель-
ность субъектов образования – педагогов и воспитанников. 

Более или менее корректно сформулированные цели исследо-
ваний сводятся к очень небольшому числу формулировок. Напри-
мер, разработка педагогических, или научно-методических (органи-
зационно-педагогических, социально-педагогических и т. п.) основ 
формирования (воспитания, развития) у кого-либо чего-либо; или 
выявление, обоснование и экспериментальная проверка педагогиче-
ских (методических и т. п.) условий (предпосылок) формирования 
(воспитания, развития)…; или – обоснование содержания, форм, 
методов, средств…; или – разработка методики (методической 
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системы) формирования чего-либо или, допустим, методики при-
менения системы средств наглядности в чем-либо; или определение 
и разработка педагогических (дидактических) средств…; или раз-
работка теоретической модели чего-либо; или педагогическое 
обоснование чего-либо, например игровой познавательной деятель-
ности.  

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. Вот почему не совсем 
корректно называть объектом исследования, например, начальную 
школу или подростковые клубы. Это не объект, а либо конкретная 
база, либо достаточно широкая сфера, далеко не все элементы кото-
рой подлежат изучению в данной работе.  

Например, во многих исследованиях проблем управления 
школой в качестве объекта исследования рассматривается процесс 
управления школой или процесс внутришкольного управления, без 
вычленения специфики школы как воспитательного учреждения. 
Тем самым в исследовании рассматриваются положения общей тео-
рии управления, теории социального управления и т. д. В результате 
получается школа для директора и учителей, но не для ребенка. А на 
самом деле, в исследованиях педагогического управления в школе, 
объект должен находиться в области базового процесса, т. е. учебно-
воспитательного процесса в школе. 

Объект педагогического исследования всегда лежит в области 
целенаправленного учебно-воспитательного процесса: его теории и 
методики организации, его содержания и принципов, изучения сло-
жившихся и создания новых форм, методов и приемов деятельности 
воспитателей и воспитанников, учителей и учеников. 
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Понятие предмет исследования еще конкретнее по своему 
содержанию: в предмете исследования фиксируется то свойство или 
отношение в объекте, которое в данном случае подлежит глубокому 
специальному изучению. 

В предмет включаются только те элементы, связи и отноше-
ния объекта, которые подлежат изучению в данной работе. Поэтому 
определение предмета исследования означает и установление гра-
ниц поиска, и предположение о наиболее существенных в плане по-
ставленной проблемы связях, и допущение возможности их времен-
ного вычленения и объединения в одну систему. В предмете в кон-
центрированном виде заключены направления поиска, важнейшие 
задачи, возможности их решения соответствующими средствами и 
методами.  

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка 
зрения, проекция, с которой исследователь познает целостный объ-
ект, выделяя при этом главные наиболее существенные признаки 
объекта. Один и тот же объект может быть предметом разных ис-
следований или даже целых научных направлений. Так, объект 
«учебный процесс» может изучаться педагогами, методистами, пси-
хологами, физиологами и т. д. Но у них у всех будут разные предме-
ты исследования. 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 соотносится 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, 
именно предмет исследования определяет тему диссертационной 
работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Примеры правильно определенных объектов и предметов ис-
следований: 

1. Тема «Развитие творчества младших школьников в обуче-
нии с применением компьютера»; объект исследования: «учебно-
воспитательный процесс в начальной школе, ориентированный на 
развитие творчества учащихся»; предмет исследования: «развитие 
творчества младших школьников в обучении с применением компь-
ютера». 

2. Тема «Развитие познавательного интереса слабоуспева-
ющих учащихся на занятиях по физике»; объект исследования: 
«процесс формирования познавательного интереса учащихся при 
обучении физике»; предмет исследования: «нетрадиционные формы 
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и методы обучения физике, направленные на формирование позна-
вательного интереса слабоуспевающих учащихся». 

3. Тема «Ретроспективный анализ как метод прогностиче-
ских исследований в педагогике»; объект исследования: «метод ре-
троспективного анализа в педагогике»; его предмет: «теоретико-
методологические основания и практическая значимость метода 
ретроспективного анализа в прогностических исследованиях по пе-
дагогике». 

Объект и предмет, а также цели и задачи исследования зави-
сят не только от выбранной темы, но и от замысла исследователя. 

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.  

Гипотеза – это научное предположение, допущение, истин-
ное 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, и тогда строится 
новая 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.  

Формирование гипотезы в сознании исследователя – сложный 
и пока еще мало изученный процесс. Ясно, что в психологическом 
плане здесь наряду со способностями к конструированию и пере-
конструированию знаний, мысленному моделированию значитель-
ную роль играют проблемное видение, альтернативный характер 
мышления, перенос и интуиция.  

В логическом плане происходит движение от анализа науч-
ных фактов, не объясняемых имеющейся теорией, к ведущей идее 
преобразования и новому замыслу, которые затем развертываются в 
гипотезу. Развитие ведущей идеи связано с мысленным развертыва-
нием замысла, его идеальным, воображаемым осуществлением в 
виде гипотезы, содержащей предвосхищение, догадку о путях, спо-
собах и результатах решения поставленных задач.  
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Формулируя гипотезу, вы строите предположение о том, ка-
ким образом вы намерены достичь поставленной цели исследова-
ния. В течение всего исследования гипотеза будет неоднократно 
уточняться, дополняться или изменяться. 

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 этих задач необходимо делать как можно бо-
лее тщательно, поскольку описание их решения должно составить 
содержание глав диссертационной работы. Это важно также и пото-
му, 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 (обозна-
чение условий ситуации) и неизвестное, искомое, требуемое, рас-
считанное на совершение определенных действий, приложение уси-
лий для продвижения к цели, для разрешения поставленной проблемы. 

Среди значительного количества задач, подлежащих реше-
нию, очень важно определить основные. Их рекомендуется выде-
лить сравнительно немного, не более 4–6. Однако обязательно дол-
жны быть определены три группы задач.  

Чаще всего первая из основных групп задач – историко-диаг-
ностическая – связана с изучением истории и современного состо-
яния проблемы, определением или уточнением понятий, общенауч-
ных и психолого-педагогических оснований исследования; вторая – 
теоретико-моделирующая – с раскрытием структуры, сущности 
изучаемого, факторов его преобразования, модели структуры и 
функций изучаемого и способов его преобразования; третья – прак-
тически-преобразовательная – с разработкой и использованием 
методов, приемов, средств рациональной организации педагогиче-
ского процесса, его предполагаемого преобразования и с разработ-
кой практических рекомендаций.  

Остальные, более частные задачи, относят чаще всего в каче-
стве подзадач к основным.  
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Обязательным элементом введения диссертационной работы 
является также указание на методы исследования, которые служат 
инструментом в добывании фактического материала, являясь необ-
ходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. 
Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К 
ним, в частности, относится указание, на каком конкретном матери-
але выполнена сама работа. Здесь также дается характеристика ос-
новных источников получения информации (официальных, науч-
ных, литературных, библиографических), а также указываются ме-
тодологические основы проведенного исследования. 

Раздел «Новизна исследования» строится в формулировках: 
разработаны (например, основы чего-то); раскрыты (допустим, со-
став и структура чего-либо); обоснованы (положения о том-то); оп-
ределены (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. 

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. 

Для большого количества наук научная новизна проявляется в 
наличии теоретических положений, которые впервые сформулиро-
ваны и содержательно обоснованы, методических рекомендаций, ко-
торые внедрены в практику и оказывают существенное влияние на 
достижение новых социально-экономических результатов. Новыми 
могут быть только те положения диссертационного исследования, 
которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или 
отдельных ее направлений. 

Научная новизна исторических исследований состоит во вве-
дении в научный оборот новых не использованных ранее научных 
источников, в определении генезиса развития той или иной отрасли 
научного знания, во вскрытии закономерностей и основных путей 
развития той или иной науки. 

Раздел «На защиту выносятся» должен дать ответ на вопрос: 
что вы защищаете? Или что является предметом защиты?  

Этот раздел формулируется в перечислении определенных со-
зданных Вами конструкций – на защиту выносятся: принципы (со-
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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, 
совокупность методических приемов) чего-то; средства осуществле-
ния чего-то; механизм чего-то; процедура осуществления чего-то и т. д. 

Эти два раздела «На защиту выносятся» и «Новизна иссле-
дования» тесно взаимосвязаны, они говорят об одном и том же, то-
лько с разных позиций, в разных аспектах. 

В работах принято формулировать еще один раздел аппарата 
исследования – «Теоретическую значимость». Разделы «Теорети-
ческая значимость» и «Новизна исследования» – это разные ас-
пекты. 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 ме-
сто «здания» педагогической, методической теории он кладется.  

Оценивая практическую значимость выбранной темы, сле-
дует 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-пра-
ктических 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 экономиче-
ского, технического или социального развития страны. Сюда же от-
носятся исследования по научному обоснованию новых и развитию 
действующих систем, методов и средств того или иного вида дея-
тельности. 
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Глава 3 
ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Общие требования к оформлению 
 

1. Письменная научная работа выполняется на одной стороне 
стандартного листа формата А4 (210х297 мм.). Допускается предо-
ставлять 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 набра: 
- шрифт – Times New Roman; 
- кегль основного шрифта – 14; 
- по краям листа оставляются свободные поля: левое – 3 см; 

правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; 
- красная (первая) строка – 1,25 см; 
- междустрочный интервал – 1,5;  
- сноски сквозные, в тексте в квадратных скобках (например, 

[2, с. 25]); 
- кавычки в виде «елочек» (например: «Разработка фирменно-

го стиля…»); 
- 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); 

- страницы письменной работы следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы на титу-
льном листе не проставляют. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14. 
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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. 
 

3.2. Оформление содержания/оглавления 
 

Содержание – перечень названий параграфов и других со-
ставных частей работы с указанием страниц, где они помещены. 

Оглавление – перечень названий глав и других составных ча-
стей с указанием страниц, где они помещены. Вынесенные в содер-
жание заголовки должны по формулировке полностью совпадать с 
соответствующими заголовками в тексте работы. Образец оформле-
ния содержания научной работы представлено в прил. 1. 

 
3.3. Оформление заголовков (рубрикаций) 

 
Рубрикация должна отражать структуру научной работы. Чем 

больше объем работы и чем сложнее ее структура, тем больше, как 
правило, уровней рубрик.  

Заголовки 1-й ступени (основные) выполняются прописными 
буквами (большими) полужирного начертания, например:  

 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ РИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Заголовки 2-й ступени – строчными буквами (маленькими) 

полужирного начертания, например: 
 
1.1. Педагогическая модель развития риторической компе-

тенции будущих учителей 
 

Заголовки 3-й ступени – строчными буквами (маленькими) 
полужирного начертания и курсивом, например:  
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1.1.1 Структурные компоненты модели 
Шрифтовые выделения помогают определить смысловую со-

подчиненность рубрик. Компьютерная подготовка научной работы 
позволяет сделать различные выделения в тексте (смысловые, логи-
ческие, справочные, структурные), но при этом по всей работе необ-
ходимо выдерживать единую систему выделений одинаковых смыс-
ловых структур (внутритекстовые рубрики, логические усиления, 
справочно-терминологические выделения и т. п.).  

В рубрикационных заголовках, вынесенных отдельной стро-
кой, точка не ставится (если заголовок состоит из нескольких пред-
ложений, то точка не ставится в конце последнего), не допускаются 
переносы в словах, а также отрыв предлога или союза от относяще-
гося к нему слова. Рекомендуется смысловое деление заголовка.  

Перед любым заголовком, если он помещен не в начале стра-
ницы, должен быть 1 интервал, а сам заголовок набирается на фор-
мат, меньший по длине, чем строка текста, по центру.  

 
3.4. Оформление таблиц 

 
Основные требования, предъявляемые к содержанию таблиц, – 

существенность и полнота показателей, характеризующих процесс, 
предмет или явление, а также сопоставимость и достоверность при-
веденных данных. Для достижения большей наглядности, а также 
компактности (экономичности) таблицы могут быть перевернуты 
(столбцы преобразуются в строки), разбиты на несколько самостоя-
тельных или объединены; необязательные данные могут быть выне-
сены за пределы таблицы и т. д.  

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где форму-
лируется положение, дополняемое, подтверждаемое или иллюстри-
руемое табличными данными. Ссылка на таблицу в тексте обязате-
льна. Ссылка должна органически входить в текст, а не выделяться в 
самостоятельную фразу, повторяющую тематический заголовок таб-
лицы, например:  

По результатам теста можно проанализировать наиболее раз-
витые критерии уровня пространственного мышления учащихся 
(табл. 1). 

Выводы и таблицы без заголовков, идущие после слов «в сле-
дующей таблице», должны быть помещены непосредственно за ссыл-
кой, например:  

В мастерских школы № 18 имеется следующий перечень ин-
струментов и оборудования, которые представлены ниже в виде таб-
лицы. 
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Выводы и таблицы с нумерационным заголовком могут быть 
заверстаны в пределах разворота страниц, на котором имеется ссыл-
ка на данную таблицу. Таблицу рекомендуется размещать после ссыл-
ки на нее в тексте, обязательно в пределах данного параграфа или 
раздела, т. е. до следующего заголовка, но не непосредственно перед 
ним. Таблица должна быть закрыта двумя–тремя строками текста.  

Основные элементы таблицы:  
- нумерационный заголовок; 
- тематический заголовок, определяющий содержание таблицы; 
- заголовочная часть таблицы, состоящая из заголовков граф 

(объясняют значение данных в графах); 
- вся остальная табличная часть. 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускает-

ся. (ГОСТ 2.105-95). Если возникает необходимость нумерации, то 
ее включают в первую графу, при этом не отделяя от текста вертика-
льной чертой. 

Нумерационный заголовок нужен для того, чтобы упростить 
связь таблицы с текстом: при ссылке в тексте достаточно указать: 
табл. 2, и читатель легко найдет таблицу, к которой его отсылает 
автор.  

Наиболее распространенная форма: слово Таблица и ее номер 
арабскими цифрами (без знака номера перед ними, без точки на 
конце) ставят над тематическим заголовком. Обычно нумерацион-
ный заголовок выключается в правый край набора и выделяется 
курсивом. 

Система нумерации должна быть сквозной через все издание. 
Если таблица единственная в работе, ее не нумеруют, следователь-
но, отпадает надобность и в нумерационном заголовке: ставить в за-
головке слово Таблица без номера нет смысла: читатель и так знает, 
что перед ним таблица. Тематический заголовок определяет тему и 
содержание таблицы. Он нужен для того, чтобы читатель мог поль-
зоваться таблицей, не обращаясь к основному тексту. Тематический 
заголовок ставится над таблицей под ее нумерационным заголовком, 
выделяется шрифтом (обычно полужирного начертания), без знака 
препинания в конце, например: 

Таблица 1 
Сравнительные данные уровней развития риторической  

компетенции по лингвистическому показателю 
 

Над продолжением таблицы на новой полосе помещается заго-
ловок типа Продолжение табл. 7 (если таблица на этой полосе не 
оканчивается) или Окончание табл. 7 (если таблица здесь завершается).  
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Заголовки ставят в именительном падеже единственного чис-
ла, без произвольного графического сокращения слов (допустимы 
только общепринятые сокращения всех видов: графические сокраще-
ния, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Мно-
жественное число ставят только в тех случаях, если среди текстовых 
показателей графы есть показатели, стоящие во множественном чис-
ле. В основном употребляют форму единственного числа.  

Все заголовки пишутся с прописной буквы. В двух- и многоя-
русных заголовках верхний ярус пишутся с прописной буквы, а за-
головки последующих ярусов с прописной, если они грамматически 
не подчинены стоящему над ними заголовку верхнего яруса, и со 
строчной, если грамматически подчинены стоящему над ними заго-
ловку, например:  

Таблица 2 
Последовательность проведения риторической игры 
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Таблица 3 
Уровни развития риторической компетенции будущих учителей 

 

Группа Кол-во 
чел. 

Уровни Средний 
балл низкий средний высокий 

      
 
Оставлять ячейки таблицы пустыми не допускается, при отсут-

ствии сведений в ячейке ставится тире. 
 
 
 
 



64 

3.5. Оформление иллюстративного материала 
 

Иллюстрации должны обогащать содержание печатного про-
изведения, помогать читателю лучше, полнее и глубже восприни-
мать его.  

Ссылку на иллюстрацию помещают в тексте в том месте, где 
она комментируется. Ссылка может состоять:  

1) из условного названия иллюстрации и порядкового номера 
(например: рис. 3),  

2) условного названия иллюстрации, порядкового номера и 
буквенного или словесного обозначения ее части (рис. 1а; рис. 1, 
снизу),  

3) сокращения «см», условного названия иллюстрации и по-
рядкового номера (без буквенного обозначения или с таким обозна-
чением), если это повторное ее упоминание, отделенное от первич-
ной ссылки на следующие рисунки. Ссылка на обозначенное буквой 
отдельное изображение иллюстрации считается первичной при пер-
вом упоминании. Использовать сокращение «см.» можно только в 
тех случаях, когда оно необходимо, чтобы упростить чтение.  

Общие правила выполнения чертежей регламентируются 
стандартами, входящими в Единую систему конструкторской доку-
ментации (ЕСКД): ГОСТ 2.301–68 – ГОСТ 2.319–81. Начертания и 
наименования линий регламентируются ГОСТ 2.303–68. Эти наиме-
нования и должны использоваться при необходимости в подрисуно-
чных подписях (в экспликации).  

Правила выполнения диаграмм, изображающих функциональ-
ную зависимость двух или более переменных в системе координат, 
регламентируются ГОСТ 2.319–81.  

Как правило, иллюстрации должны иметь подписи. Полная 
подпись включает элементы:  

а) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок 
(слово «рис.», другие названия не рекомендуются); 

б) порядковый номер иллюстрации или ее части (без знака но-
мера, как правило, арабскими цифрами);  

в) собственно подпись;  
г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликация) или 

контрольно-справочные сведения (легенда) о документальной ил-
люстрации;  

д) расшифровка условных обозначений и другие тексты типа 
примечаний.  
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Например: 
 
Здесь рисунок 

 
Рис. 32. Модель развития риторической компетенции будущих учителей 

 
В каждом виде изданий должно быть выдержано единое офор-

мление подрисуночных подписей: подписи расширенные или только 
с нумерационным заголовком (типа рис. 3, рис. 5.7, причем если 
рисунок в части издания или в целом издании один, то он не нуме-
руется, ссылка на него делается словом «рисунок» без сокращения, а 
под самим рисунком ничего не пишется). Подпись с экспликацией 
без собственно подписи (темы изображения) недопустима.  

Подпись (так же, как и надписи на самом рисунке) всегда начи-
нают с прописной буквы, независимо от того, какой элемент идет 
первым, экспликацию – со строчной буквы. Точки в конце подписи 
не ставят. Если основная подпись следует непосредственно за поря-
дковым номером иллюстрации, продолжая начатую им строку, то 
порядковый номер завершается точкой. После основной подписи, 
если далее следует экспликация, принято ставить двоеточие. Элеме-
нты экспликации отделяют друг от друга точкой с запятой, а цифро-
вые или буквенные обозначения от текста пояснения – знаком тире. 
В экспликациях, содержащих расшифровку букв, которыми обозна-
чены отдельные изображения, пояснения цифровых обозначений 
для каждого данного изображения заключают в скобки.  

Фотография – особенно убедительное и достоверное средство 
наглядной передачи действительности. Она применяется тогда, ког-
да необходимо с документальной точностью изобразить предмет 
или явление со всеми его индивидуальными особенностями. Во 
многих отраслях науки и техники фотография – это не только иллю-
страция, но и научный документ (изображение ландшафта, вида рас-
тений или животного, расположение объектов наблюдения и т. п.). 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью 
условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею 
какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и пока-
зывающее взаимосвязь их главных элементов. 

На схемах всех видов должна быть выдержана толщина линий 
изображения основных и вспомогательных, видимых и невидимых 
деталей и толщина линий их связей. 
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Диаграмма – один из способов графического изображения за-
висимости между величинами. Диаграммы составляются для нагля-
дности изображения и анализа массовых данных. 

В соответствии с формой построения различают диаграммы 
плоскостные, линейные и объемные. В диссертациях наибольшее 
распространение получили линейные диаграммы, а из плоскостных – 
столбиковые (ленточные) и секторные. 

Для построения линейных диаграмм обычно используют ко-
ординатное поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе откла-
дывается время или факториальные признаки (независимые), на оси 
ординат – показатели на определенный момент или период времени 
или размеры результативного независимого признака. Вершины ор-
динат соединяются отрезками, в результате чего получается ломаная 
линия. На линейные диаграммы одновременно можно наносить ряд 
показателей. 

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаю-
тся в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, рас-
положенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) пря-
моугольников пропорциональна изображаемым ими величинам. 

При вертикальном расположении прямоугольников диаграм-
ма называется столбиковой, при горизонтальном – ленточной. Сек-
торная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секто-
ры, величины которых пропорциональны величинами частей отоб-
ражаемого объекта или явления. 

Результаты обработки числовых данных можно дать в виде 
графиков, т. е. условных изображений величин и их соотношений 
через геометрические фигуры, точки и линии. Графики используют-
ся как для анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируе-
мого материала. 

 
3.6. Оформление приложений 

 
Часто в научную работу включают дополнительный материал, 

который необходим для лучшего понимания ее содержания: боль-
шие таблицы, схемы, диаграммы и т. д. Для удобства их выносят в 
конец работы в отдельный раздел, который называется «Приложе-
ния». Они оформляются как продолжение работы на последующих 
ее страницах и располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 
Приложения могут быть обязательными и информационными. Если 
приложений несколько, то они нумеруются (без знака №). Каждое 
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приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу 
отдельной строкой пишется слово «Приложение» и ставится его по-
рядковый номер: 

Приложение 1 
Приложение 2 

 
В тексте работы делаются ссылки на приложения в круглых 

скобках, при этом слово дается в сокращении: (прил. 1), или прямым 
указанием: Эти данные приведены в прил. 1. 

 
3.7. Оформление списка литературы 

 
Любое изданное произведение охраняется авторским правом. 

Это означает, что изложенные в нем мысли не могут быть присвое-
ны каким-то другим автором. Поэтому, если в работе используется 
чье-то высказывание, необходимо сослаться на того автора и то 
произведение, откуда они взяты. Такое указание на источник цити-
рования оформляется установленным образом и называется библио-
графической ссылкой.  

Библиографическая ссылка – совокупность библиографиче-
ских сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом 
документе, необходимых для его идентификации и поиска. 

 

Библиографические ссылки употребляются: 
- при цитировании; 
- заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 
- необходимости отсылки к другому изданию, где более пол-

но изложен вопрос; 
- анализе опубликованных работ. 
 

Виды библиографических ссылок: 
- внутритекстовая ссылка – ссылка, помещаемая внутри ос-

новного текста издания; 
- подстрочная ссылка – ссылка, помещаемая в сноске (сноска – 

элемент аппарата издания, содержащий вспомогательный текст по-
яснительного или справочного характера; помещается внизу страни-
цы после основного текста и связывается с текстом знаком сноски – 
соответствующим цифровым номером); 

- затекстовая ссылка – ссылка, помещаемая в выноске (вы-
носка – элемент аппарата издания, содержащий затекстовое приме-
чание, помещаемое в конце основного текста работы или крупной 
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его части, или затекстовую библиографическую ссылку). Выноска 
связана с основным текстом знаком – порядковым номером; 

- перекрестная ссылка – внутритекстовая или подстрочная 
ссылка, связывающая фрагменты основного текста работы, в кото-
рых содержатся разъясняющие и дополняющие друг друга сведения; 

- отсылка – ссылка, содержащая указание, в каком месте тек-
ста работы можно найти необходимые сведения. 

При оформлении письменных работ наиболее целесообразно 
использовать внутритекстовые и подстрочные ссылки. 

Внутритекстовые ссылки применяют в том случае, если зна-
чительная часть ссылки вошла в основную часть работы и изъять ее 
из текста и перенести под строку за текст невозможно, не заменив 
этот текст другим. При оформлении ссылок допускаются некоторые 
отклонения от общих правил библиографического описания источ-
ников. Знак «точка и тире» между областями можно заменять точ-
кой, допускается также использование краткой формы описания: 

- если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому 
изданию, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:», «Цит. по 
кн.:» или «Цит. по ст.:»; 

- если от текста, к которому относится ссылка, невозможно 
перейти к ссылке логически, то используются следующие началь-
ные слова: «См.:», «См. об этом:»; 

- если нужно подчеркнуть, что источник, на который дается 
ссылка, лишь один из многих, где подтверждается высказывание, то 
в таких случаях можно использовать слова «См., например:», «См., 
в частности:»; 

- если нужно показать, что ссылка представляет дополни-
тельную литературу, указывают «См. также:». 

 

Правила оформления внутритекстовых ссылок 
Обычно ссылки оформляются в круглых скобках. 
Если выходные данные издания вошли в основной текст рабо-

ты, то эти сведения в скобках не повторяют, а приводят лишь не-
достающие элементы: 

 

Борисова в своем труде «Апелляция в гражданском и арбит-
ражных процессах» (М. : Городец, 1997. – С. 5–19). 

 

Если упоминается только фамилия автора, то во внутритек-
стовой ссылке ее повторяют: 
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Шестюк В. М. считал, что… (Шестюк В. М. Система со-
ветского права. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – С. 14). 

 

Если ссылка дана на источник, имеющийся в списке исполь-
зованной литературы, то проставляется только порядковый номер, 
под которым он числится в списке, в квадратных скобках: 

 

Абрамов [7] и Гусев [9] писали… 
 

Если ссылаются на определенные страницы произведения, 
ссылку оформляют следующим образом: 

 

В своей книге Ю. А. Барсов [20, с. 29] писал… 
 

При ссылке на многотомное издание указывают также и но-
мер тома: 

 

[18, т. 1, с. 75]. 
 

Если ссылка приводится на несколько работ одного автора 
или на работы нескольких авторов, то в скобках указываются номе-
ра этих работ: 

 

Ряд авторов [59, 67, 82] считают… 
 

Если список не нумерован, то в ссылке проставляют началь-
ные слова библиографического описания: имя автора (первые слова 
заглавия) и год издания: 

 

(Николаев Н. И., 1975).  
или 

(Современные проблемы здравоохранения, 1996). 
 

Правила оформления подстрочных ссылок 
Ссылки располагают под текстом каждой страницы и отделя-

ют от него строкой (линией) в 20 печатных ударов и пробелом в 1,5 
интервала. 

Не допускается переносить ссылки на следующую страницу. 
Нумерация на каждой странице начинается с цифры «1» в 

нарастающем порядке (1, 2, 3…), знак № не ставится. 
Кегль (размер шрифта) – 10 пт. 
В ссылке даются все элементы библиографического описания 

документа, за исключением факультативных и уже указанных в тексте: 
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«…Счастье – оно было завоевано длительным общением с ро-
маном», – пишет Л. Погожева в статье «Возвращение к Стендалю» 1. 

       
1Лит. газ. – 1998. – 7 янв. – С. 8.  
 

Если в тексте указывается только автор, в ссылке дается по-
лное описание работы: 

 

По мнению М. Нечкиной, «…монографии – основа больших 
обобщений, важных научных концепций»1. 

____________________________ 
1 Нечкина М. В. Монография: ее место в науке и в издатель-

ских планах. – М., 1965. – С. 77. 
 
В библиографической ссылке допускается не приводить от-

дельные обязательные элементы (например, объем) при условии, 
что оставшиеся сведения обеспечивают поиск документа. Можно не 
указывать заглавие статьи, но при этом обязательно указать страни-
цы, на которых она опубликована, или наоборот: 

 
1Кузнецова А. // Октябрь. – 1985. – № 3. – С. 36 – 120. 

или 
1Кузнецова А. Долли // Октябрь. – 1985. – № 3. 
 
В конце научной работы помещается список, содержащий 

сведения об источниках, использованных при написании текста. 
Этот раздел работы называется списком использованной литературы, 
или библиографическим списком.  

Библиографический список является обязательным компонен-
том любой научной работы. Он содержит библиографические запи-
си документов и составляется в соответствии с правилами библио-
графического описания по ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание электронных ресурсов», ГОСТ 7.80–2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и прави-
ла составления». 

При оформлении библиографического списка используются 
стандартные сокращения по ГОСТ 7.12–93 «Сокращение русских 
слов и словосочетаний». Наиболее часто встречаются в библиогра-
фических записях следующие сокращения слов: 
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выпуск – вып.; 
избранные сочинения – избр. соч.;  
книга – кн.;  
межвузовский сборник научных трудов – межвуз. сб. науч. тр.; 
под редакцией – под ред.; 
полное собрание сочинений – полн. собр. соч.;  
сборник научных трудов – сб. науч. тр.;  
сборник трудов – сб. тр.;  
собрание сочинений – собр. соч.;  
составитель – сост.;  
страница – с.;  
том – т. 
 

Сокращенно обозначаются города: 
Москва – М.;  
Нижний Новгород – Н. Новгород; 
Петроград – Пг.; 
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д;  
Санкт-Петербург – СПб. (Ленинград – Л.). 
Названия остальных городов указываются полностью. Переи-

менование города не влияет на указание места издания.  
Если же книга была выпущена параллельно в двух городах, то 

они приводятся через точку с запятой: М. ; СПб. 
В зависимости от того, какой принцип положен в основу груп-

пировки произведений, различают следующие виды списков лите-
ратуры: 

1. Алфавитный, в котором записи располагают по алфавиту 
фамилий авторов и заглавий произведений. Иностранные источники 
обычно размещаются по алфавиту после перечня всех источников 
на русском языке. Записи рекомендуется располагать следующим 
образом: 

- при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вто-
рых и т. д. 

- при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий; 
- при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам; 
- при нескольких работах авторов, написанных ими в соав-

торстве с другими, – по алфавиту соавторов. 
2. Систематический, в котором выделены рубрики, располо-

женные в определенной последовательности; внутри этих рубрик 
соблюдается алфавитное размещение записей. 
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3. Хронологический, в котором записи располагаются по году 
издания работ. Этот способ целесообразен в том случае, если основ-
ной задачей списка является отражение развития научной идеи. 

4. По видам изданий, в котором выделяют следующие группы 
изданий: официальные государственные, нормативно-инструкивные, 
справочные и т. д. 

 
Примеры библиографических описаний 

 

Книга одного автора 
Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учеб. пособие / Т. Ю. Ба-

заров. – 2-е изд., стер.– М. : Академия, 2003. – 218 с. 
 

Книга двух авторов 
Бураго, Н. Г. Численное решение задач континуального раз-

рушения / Н. Г. Бураго, В. Н. Кукуджанов. – М. : ИПМ, 2004. – 40 с.  
 

Книга трех авторов 
Латфуллин, И. А. Клиническая аритмология : учеб. пособие / 

И. А. Латфуллин, О. В. Богоявленская, Р. И. Ахмерова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2003. – 79 с.  

 
Книга четырех авторов 

Полищук, В. Н. Оценка и учет лесоматериалов : учеб. пособие / 
В. Н. Полищук [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад. – СПб. : Изд-во СПбГЛТА, 2003. – 106 с.  
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Приложение 6 
ГЛОСАРИЙ 

 
Активизация познавательной деятельности − такая органи-

зация познавательного процесса, при которой учебный материал стано-
вится предметом активных мыслительных и практических действий 
каждого обучаемого. 

Активизация процесса обучения − совершенствование мето-
дов и организационных форм учебной деятельности, обеспечи-
вающее активную и самостоятельную теоретическую и практиче-
скую деятельность обучающихся во всех звеньях образовательного 
процесса. 

Активность познавательная − свойство личности учащихся, 
которое проявляется в его положительном отношении к содержа-
нию и процессу учения, к эффективному овладению знаниями и спо-
собами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нрав-
ственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели. 

Активность поисковая − поведение, направленное на изме-
нение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии определен-
ного прогноза его результатов, но при настоянном учете степени его 
эффективности. А. п. – обязательный компонент многих типов по-
ведения. У животных сюда относятся все разновидности активно-
оборонительного поведения (агрессия, сложные формы избежания 
опасности), самостимуляция, ориентировочное поведение. У человека 
психические проявления поисковой активности входят как важная 
составная часть в процессы планирования, фантазирования и т. д. 

Активность психическая − потребность индивида в позна-
нии, с одной стороны, окружающей действительности (в том числе 
общественных отношений), а с другой − в познании индивидом са-
мого себя. Все виды познания осуществляются через рефлексию − 
форму умственной деятельности, направленную на осмысление дей-
ствий других людей и своих собственных действий. 

Активность социальная − потребность личности в измене-
нии или поддержании основ человеческой жизни в соответствии со 
своим мировоззрением, со своими ценностными ориентациями. По-
зитивная социальная активность обусловлена долженствованием. 
Подлинно социальная активность состоит в направленности на из-
менение обстоятельств жизни людей и на самоизменение с пользой 
для себя и для других. Условием для развития социальной активно-
сти выступает комплекс всех факторов, воздействующих на человека. 
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Активность социальная негативная − сознательная направ-
ленность на изменение обстоятельств, других людей и самого инди-
вида, но по своей направленности эта действия асоциальны, лишены 
чувства ответственности за людей. Асоциальные формы воздейст-
вия на общество следует отнести к негативной социальной активно-
сти, которая направлена на уничтожение индивидуального бытия в 
другом, на превращение другого в ничто. 

Активность социальная позитивная − сознательная направ-
ленность на изменение обстоятельств, других людей и самого инди-
вида для пользы общества, как ответственность за преобразование 
обстоятельств. Личность, несущая в себе мотивацию позитивной 
активности, выражает ожидания от каждого человека проявлений, 
достойных личности, и тем самым поднимает каждого в его собст-
венных глазах, утверждая его в возможности проявлять свою свободу, 
активность, индивидуальность. 

Активность физическая − естественная потребность здоро-
вого организма в движении, в физических нагрузках и преодолении 
всевозможных препятствий. Она является предпосылкой психиче-
ского развития в онтогенезе. 

Актуальность педагогического опыта − один из критериев пе-
редового педагогического опыта, выражающийся в соответствии этого 
опыта современным тенденциям общественного развития, передовым 
идеям педагогической науки. 

Анализ − сравнение каждого показателя явления с предыдущим. 
Апробация – испытание с целью подтверждения того или 

иного предположения в ходе исследования; опытная проверка. 
Аттестация – установление уровня соответствия требова-

ниям стандарта.  
Базовое образование – единый государственный минимум об-

щего образования, основа для дальнейшего общего образования более 
высокого уровня и специального профессионального образования. 

Взаимодействие педагогическое – личностный контакт воспи-
тателя и воспитанника (или воспитанников), случайный или предна-
меренный, частный или публичный, длительный иди кратковремен-
ный, вербальный или невербальный, имеющий следствием взаимные 
изменения их поведения, деятельности, отношений, установок. Взаи-
модействие педагогическое может проявляться в виде сотрудничества, 
когда обеими сторонами достигается взаимное согласие и солидарно-
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сть в понимании целей совместной деятельности и путей ее достиже-
ния, и в виде соперничества, когда успехи одних участников совмест-
ной деятельности стимулируют или тормозят более продуктивную и 
целенаправленную деятельность других ее участников. Гуманистиче-
ски-ориентированный педагогический процесс может быть только 
процессом педагогического взаимодействия воспитателя и воспитан-
ника, где оба участника выступают как паритетные, равноправные, в 
меру своих знаний и возможностей, партнеры. 

Внеклассная работа – составная часть учебно-воспитатель-
ной работы школы, характеризующаяся различного рода совместной 
деятельностью педагога и ученика вне учебного процесса. Пред-
ставляет широкие возможности для всестороннего развития обуча-
ющихся. 

Внимание – психический познавательный процесс, заклю-
чающийся в преимущественной устремленности сознания человека 
на определенный объект или явление, в результате чего они отра-
жаются полнее, отчетливее, глубже. Выделяют три вида внимания: 
непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. 

Внутренняя позиция – система социальных установок чело-
века, тесно связанных с его актуальными потребностями и опреде-
ляющих собой основное содержание и направленность деятельности 
в данный период жизни. 

Воздействие педагогическое – влияние педагога на сознание, 
волю, эмоции воспитуемых, на организацию их жизни и деятельно-
сти в интересах формирования у них требуемых качеств и обеспече-
ния успешного достижения заданных целей. 

Возрастная психология – отрасль психологической науки, 
изучающая закономерности этапов психического развития и формиро-
вания личности на протяжении онтогенеза человека от рождения до 
старости. 

Воспитание творческого отношения будущего учителя к 
организации образовательного процесса – процесс целенаправлен-
ного, непрерывного, многофакторного воздействия, целью которого 
является приобретение будущим учителем необходимого професси-
онального опыта по организации учебного процесса; проявление 
ценностного отношения к организации учебного процесса; развитие 
потребности в творческой самореализации при организации учебно-
го процесса. 
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Воспитательная работа – целенаправленная деятельность 
по организации жизнедеятельности взрослых и детей, ставящая 
своей целью создание условий для полноценного развития личности. 

Воспитательное пространство – целесообразно (в соответст-
вии с целями воспитания) организованная среда. 

Воспитательно-трудовая колония – исправительно-трудо-
вое учреждение, в котором отбывают наказание в виде лишения сво-
боды несовершеннолетние 14–18 лет. 

Герменевтика – искусство толкования текстов, учение о 
принципах их интерпретации. 

Гибкость мышления – возможность перестройки привычных 
действий, уже полученных выводов, проявление в оригинальности мы-
шления. 

Гиперпассионарии – Они стоят над обществом и его страстя-
ми, их главное свойство – возможность осмысленно управлять соб-
ственными энергетическими частотами, такое свойство позволяет 
более точно влиять на людей, прежде всего персистентов (см.) и по-
двигать их на те или иные коллективные действия. Они могут 
управлять людьми на уровне духовного воздействия – хранить дух 
своего народа, и этим очень ценны для общества. Эти люди необычай-
но редки как природное явление, (скорее им место в легенде, чем в дей-
ствительности), поэтому их обычно специально готовят. Как наиболее 
развитая древняя форма подготовки до нас дошла Трансценденталь-
ная Йога. 

Гипотеза – основание, предположение, выдвигаемое с целью 
объяснения причин, свойств и существования явлений действитель-
ности; форма развития научных знаний, представляющая собой обос-
нованное предположение, выдвигаемое с целью объяснения причин, 
свойств и существования явлений действительности. 

Голография – это процесс объемного раскрытия содержания 
изучаемого знания. Голографический подход обеспечивает сотвор-
чество всех участников образовательного процесса, так как позволяет 
раскрыть потенциальные возможности их витагенного опыта. Тех-
нология голографического подхода дает возможность не только 
опираться на прошлое, но и прогнозировать будущее человека, не 
только закреплять, но и открывать новые знания. 

Государственный образовательный стандарт – основной 
документ, определяющий образовательный уровень, который дол-
жен быть достигнут выпускниками независимо от форм получения 
образования. 
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Гуманизация – важное направление в образовании, требую-
щее переоценки всех компонентов педагогического процесса в свете 
их человекообразующей функции. 

Гуманизация образования – система мер, направленных на при-
оритетное развитие общекультурных компонентов в содержании обра-
зования и технологии обучения, ориентированных на совершенствова-
ние личности, занимающей центральное место в структуре обще-
ственных отношений. 

Гуманистическая педагогика – направление в современной 
теории и практике воспитания, возникшее в 50–60 гг. ХХ в. в США 
как педагогическое воплощение идей гуманистической психологии. 
Главная цель воспитания – самоактуализация личности. Например, 
«слитное обучение» – Дж. Браун, «недирективное обучение» – К. Род-
жерс. 

Гуманитаризация образования – система мер, направленных 
на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержа-
нии образования и, таким образом, на формирование личностной 
зрелости обучаемых. Одно из важнейших практических направлений 
гуманитаризации образования – пересмотр учебных программ с це-
лью оказать существенную помощь учащимся в осмыслении истории 
и современности, мирового и отечественного культурного наследия. 

Деятельностный подход – теория, в основу которой поло-
жена категория предметной деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Лео-
нтьев и др). 

Деятельность педагогическая – профессиональная деятель-
ность, направленная на создание в педагогическом процессе опти-
мальных условий для воспитания, развития и саморазвития лично-
сти воспитанника и выбора возможностей свободного и творческого 
самовыражения 

Деятельность познавательная – продукт и предпосылка ус-
воения социального опыта. 

Деятельность совместная развивающая – деятельность, вк-
лючающая три обязательных компонента: четкое осознание единства 
целей, четкое разграничение функций сотрудничаюших сторон, вза-
имная помощь в реализации учебной задачи, взаимное делегирова-
ние полномочий; совместная развивающая деятельность должна от-
вечать требованиям: общности цели, выполнения собственного инди-
видуального действия каждым участником, координированности дей-
ствий обеих сторон, неаддитивности, т. е. не простого сложения дея-
тельности, а получения общего результата. 
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Деятельность учебная – один из видов деятельности, в ос-
новном предшествующий трудовой деятельности и направленный 
на усвоение знаний, в приобретении умений и навыков самостояте-
льно учиться, применять полученные знания на практике, т. е. разви-
ваться. 

Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нор-
мального темпа формирования личности ребенка. Проявляется в от-
ставании психофизического, психического и социального развития, 
бывает стойкой (типа олигофрении) и временной. 

Законы педагогики – наиболее общие, существенные и 
устойчиво повторяющиеся связи между компонентами в педагогиче-
ских системах, процессах или ситуациях. 

3доровьесберегающие технологии в работе учителя – системно 
организованное на едином методологическом фундаменте сочетание 
принципов педагогики сотрудничества, эффективных педагогических 
техник, элементов педагогического мастерства, направленных на до-
стижение оптимальной психологической адаптированности школьника 
к образовательному процессу, заботу о сохранении его здоровья и вос-
питание у него личным примером культуры здоровья. 

Зона ближайшего развития – расхождение между уровнем 
актуального развития (задачу ребенок может решить самостоятель-
но) и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 
достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверст-
никами. 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направлен-
ная на воссоздание и усвоение общественного опыта. В игре как 
особом виде общественной практики воспроизводятся нормы чело-
веческой жизни и деятельности, а также эмоциональное и нравс-
твенное развитие личности. 

Игра дидактическая – вид игры, организуемой взрослым для 
решения обучающей задачи. 

Идея – методологическое основание конкретной модели обра-
зования; основной смысл значения, сущность какой-либо мысли, 
действия или чувства, порождающие последующие творческие про-
явления личности и побуждающие ее к действию. Идею нередко по-
нимают как обобщенные цель (целевая идея) или принцип, объяс-
няющие сущность явления и раскрывающие пути его развития. В 
педагогике идеи нужны при составлении концепций, а также при но-
вационных или инновационных поисках. 
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Импровизация педагогическая – нахождение учителем нео-
жиданного педагогического решения в ходе урока или общения и 
практически мгновенное его воплощение. Процесс импровизации 
состоит из 4-х этапов, которые по сути представляют собой в сжа-
том виде все стадии творческого процесса: 

1) педагогическое озарение – в ходе урока в ответ на реплику, 
вопрос, поступок или при объяснении нового материала учитель 
получает толчок, импульс изнутри, происходит вспышка, озаряю-
щая новую, необычную мысль, идею;  

2) мгновенное осмысление педагогической идеи и момен-
тальный выбор пути ее реализации;  

3) публичное воплощение, реализация педагогической идеи – 
этот этап становится центральным, от него зависит эффективность 
импровизации;  

4) осмысление, т. е. мгновенный анализ процесса воплощения 
педагогической идеи и решение о продолжении импровизации или 
переходе к запланированным действиям. Педагогическая импрови-
зация позволяет совершенствовать педагогическую технику, гибко 
реагировать на возникающие задачи. 

Инверсия – изменение нормального положения компонен-
тов, расположение их в обратном порядке. В отношении терминов 
«витагенный опыт» и «жизненный опыт» инверсия выражается в 
перестановке их внутренних смысловых компонентов, ослаблении 
или усилении последних, в различных контекстах. 

Индивидуализация обучения – организация учебного про-
цесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся; позво-
ляет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого ученика. 

Индивидуальный подход – осуществление педагогического 
процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, в 
значительной степени влияющих на их поведение в различных жиз-
ненных ситуациях. 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие 
личности, совокупность только ей присущих индивидуально-психиче-
ских особенностей. Индивидуальность проявляется в специфике тем-
перамента, характера, интересов, интеллекта, потребностей и способ-
ностей. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 
служит анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются, 
полностью раскрываются в процессе воспитания. 
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Исследование (в педагогике) – процесс и результат научной де-
ятельности, направленной на получение общественно значимых новых 
знаний о закономерностях, структуре, механизме обучения и воспита-
ния, о теории и истории педагогики, методике учебно-воспитательной 
работы, ее организации, принципах, методах и формах. 

Исследование научное педагогическое – процесс формирова-
ния новых педагогических знаний, вид познавательной деятельно-
сти, направленный на открытие объективных закономерностей обу-
чения, воспитания и развития. 

Исследовательский принцип в обучении предполагает такую 
организацию учебного процесса, при которой обучаемые знакомятся 
с основными методами исследования, усваивают доступные им эле-
менты исследовательской методики и овладевают умением самосто-
ятельно добывать новые знания путем исследования природы и об-
щественных явлений. Применение исследовательского принципа спо-
собствует развитию познавательных способностей, активности и 
самостоятельности обучающихся, повышает интерес к овладению 
научными знаниями и методами научно-познавательной деятельности. 

Квалификация – уровень развития способностей работника, 
позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной сте-
пени сложности в конкретном виде деятельности. Квалификация 
определяется объемом теоретических знаний и практических навы-
ков, которыми владеет работник, и является его важнейшей социа-
льно-экономической характеристикой. 

Квалификационная категория – соответствующий нормати-
вным критериям уровень квалификации, профессионализма и проду-
ктивности (устойчивых результатов деятельности) педагогического 
и управленческого труда, обеспечивающий педагогическому работ-
нику возможность решать профессиональные задачи определенной 
степени сложности. 

Квалификация педагогическая – количественная оценка каче-
ства результатов образования. 

Концепция образования – система взглядов на содержание и 
продолжительность изучения базисных учебных дисциплин в разли-
чных типах учебных заведений, определенный способ понимания 
целей, задач, организации образовательных программ. 

Концепция обучения – совокупность обобщенных положений 
или система взглядов на понимание сущности, содержания, методи-
ки и организации учебного процесса, а также особенностей деятель-
ности обучающихся и обучаемых в ходе его осуществления. 
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Критерий эффективности – качества, свойства, признаки 
изучаемого объекта, которые дают возможность судить о его состоя-
нии и уровне развития. 

Личность – феномен общественного развития, конкретный 
живой человек, обладающий сознанием и самосознанием; социаль-
ная сущность человека; человек как общественный индивидуум, 
субъект познания и активного преобразования мира; разумное су-
щество, обладающее речью и способностью к трудовой деятельно-
сти; макрохарактеристика человека, выражающая его социальную 
сторону, совокупные социальные качества как представителя опре-
деленных социальных общностей, который включен в социальные 
связи, занимается общественно-значимым трудом и осознающий 
свое отношение к окружающей среде; человек нравственный, усво-
ивший общественно ценные нормы отношений; устойчивая система 
социально значимых черт человека. 

Личностно ориентированное обучение – тип обучения, 
предполагающий воспитание учащихся как инициативных и актив-
ных, способных к творчеству субъектов деятельности. 

Мастерство педагогическое – высокий уровень овладения 
педагогической деятельностью, обеспечивающий ее положительные 
результаты; комплекс специальных знаний, умений и навыков, про-
фессионально важных качеств личности, позволяющих педагогу 
эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью уча-
щихся и осуществлять целенаправленное педагогическое воздей-
ствие и взаимодействие. 

Медиаобразование – направление в педагогике, выступающее 
за изучение школьниками массовой коммуникации. Задачи ме-
диаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современ-
ных информационных условиях, к восприятию различной информа-
ции, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воз-
действия на психику, овладевать способами общения на основе не-
вербальных форм коммуникации с помощью технических средств. 

Межпредметные связи в обучении – отражают комплексный 
подход в обучении, позволяют выделить как главные элементы со-
держания образования, так и связи между ними. Включают учащих-
ся в оперирование познавательными методами, имеющими общена-
учный характер (абстрагирование, моделирование, аналогия, обоб-
щение и пр.). 
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Метод объяснительно-иллюстративный – сообщение пе-
дагогом учебной информации с использованием различных дидак-
тических приемов, средств и восприятие, осмысление и запомина-
ние ее учащимися. 

Метод педагогический – практическое действие педагога и 
учащегося, посредством которого производится передача, усвоение 
и использование содержания воспитания и обучения. 

Метод проблемный – постановка учителем проблем в процес-
се сообщения знаний, проведения опыта, наблюдений в природе, 
логического умозаключения и восприятие, осмысление и запомина-
ние учебной информации учащимися в процессе следования логике 
рассуждений и доказательств учителя. 

Метод проблемных ситуаций – особый вид взаимодействия 
субъекта (учащегося) с объектом (задачей), в процессе которого уча-
щийся осознает противоречие между возможностью решить задачу 
и недостатком имеющихся для этого знаний. Это порождает поиско-
вую потребность, стремление найти решение. 

Метод проектов – одна из личностно-ориентированных тех-
нологий, способ организации самостоятельной деятельности учащи-
хся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегри-
рующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексив-
ные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие мето-
дики. В основе метода проектов – концепция прагматической педа-
гогики, провозгласившей «обучение посредством делания». Возник 
в США (Д. Дьюи, У. Х. Килпатрик, Э. Коллингс и др.) Использовался 
в 1920-х гг. в СССР в виде комплексно – проектных программ. 

Методы воспитания – общественно обусловленные способы 
педагогически целесообразного взаимодействия между взрослыми и 
детьми, способствующие организации детской жизни, деятельности, 
отношений, общения, стимулирующие их активность и регулирую-
щие поведение. 

Методы исследования – приемы, процедуры, операции эмпи-
рического и теоретического познания и изучение явлений действи-
тельности. 

Методы обучения –  способы взаимосвязанной деятельности 
учителя и учащихся, при которой учащиеся усваивают знания, уме-
ния и навыки, развиваются их познавательные силы и способности, 
формируется мировоззрение и достигается необходимая подготовка 
подрастающего поколения к жизни; система последовательных вза-
имосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих ус-
воение содержания образования. Характеризуется тремя признаками: 
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обозначает цель обучения, способ усвоения, характер взаимодейст-
вия субъектов обучения; способ взаимосвязанной и взаимообусловлен-
ной деятельности педагога и обучаемых, направленной на реализа-
цию целей обучения; система последовательных, взаимосвязанных 
действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержа-
ния образования, развитие умственных сил и способностей учащих-
ся, овладение ими приемами самообразования и самообучения. 

Методы познавательной деятельности учащихся – общие 
и специфические, направленные на следующие операции и области 
использования: 1) распознавание существенных, достаточных и не-
обходимых признаков и свойств явлений, лежащих на поверхности 
и не требующих доказательств, с помощью наблюдения, пробных 
преобразований, анализа и синтеза, сравнения, аналогии, противо-
поставления, отвлечения; 2) распознавание закономерных связей и 
отношений с помощью наблюдения, пробных преобразований, схем, 
ключевых идей и принципов, индукции и дедукции, восхождения от 
абстрактного к конкретному, построения «идеальных» объектов и 
«примерки» их к эмпирическим; 3) распознавание правил и алгорит-
мов преобразования явления с помощью наблюдения, пробных пре-
образований и нахождение ключа алгоритма. 

Метод экспертный – комплекс логических и математических 
процедур, направленный на получение от специалистов информа-
ции, ее анализ и обобщение с целью, подготовки и выбора рациона-
льных решений 

Модернизация образования – процесс повышения его каче-
ства на основе фундаментализации, гуманизации и социальной гар-
монизации образовательной деятельности с целью создания условий 
для его развития, соответствующего актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства. 

Научность – один из признаков и достоинств произведений 
педагогической публицистики (публицистика К. Д. Ушинского,     
П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амо-
нашвили, А. С. Белкина и др). Это способ практического освоения 
действительности в публицистике «Публицист, как и ученый, ос-
мысливает, обобщает конкретные явления общественной жизни». 
Но если ученый стремится установить объективные законы развития 
природы или общества, то публицист ставит перед собой задачи бо-
лее практические, подчиненные требованиям сегодняшнего дня. В 
научном труде проблемы жизни трактуются более основательно, 
детальнее, всестороннее. Общим для научных трудов и литератур-
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ного творчества является исследование фактов, их анализ и доказа-
тельность выводов. Отличительным является то, что в научных тру-
дах мышление осуществляется в форме понятий, а в литературном 
творчестве журналистов есть элементы и образного мышления, и 
эмоциональные средства. Публицистика, опираясь на законы, выво-
ды, данные науки, пользуясь ее методами, имеет при этом свой 
предмет, свои цели задачи, функции. В педагогике достаточно рас-
пространенное явление, когда публицисты, устанавливали новое 
явление, фиксировали новую тенденцию, содействовали выработке 
новой теории, опрокидывая устаревшую. В первую очередь это ка-
сается гуманистических тенденций. Цель педагогической науки – 
устанавливать объективные законы, выводить категории, принципы 
обучения и воспитания, искать тенденции развития. Публицистика 
же, будучи непосредственно связанной с социальной практикой, 
изучает все явления и процессы жизни с точки зрения максимальной 
активизации субъективного фактора – целенаправленной деятельно-
сти человека, коллектива, различных общественных институтов, ор-
ганизаций во всех сферах духовной жизни и материального произ-
водства. 

Образовательный процесс – совокупность учебно-воспита-
тельного и самообразовательного процессов, направленная на реше-
ние задач образования воспитания и развития личности в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом. 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и каче-
ства усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обу-
чения. 

Обучение опережающее – эффективная организация обуче-
ния, направленного на активизацию, развитие мыслительной дея-
тельности обучаемого, формирование способности самостоятельно 
добывать знания в сотрудничестве с другими обучаемыми, т. е. са-
моразвиваться. 

Обучение проблемное – создание в учебном процессе про-
блемных ситуаций, осознание, принятие и разрешение этих ситуа-
ций в процессе совместной деятельности учащихся и учителя при 
максимальной самостоятельности первых и под общим руковод-
ством последнего, направляющего деятельность учащихся. 

Обученность – результат обучения, включающий как налич-
ный, имеющийся к сегодняшнему дню запас знаний, так и сложив-
шиеся способы, и приемы их приобретения. 
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Объект жизненного опыта – всевозможные проблемы жиз-
ни, которые предстоит решать. Среди них особое место занимают 
проблемы отношений с другими людьми. 

Объект возрастной педагогики – ребенок с момента рожде-
ния до перехода к состоянию взрослости. 

Эксперимент педагогический – научно поставленный опыт в 
области учебной или воспитательной работы, наблюдение исследу-
емого педагогического явления в созданных и контролируемых ис-
следователем условиях. В педагогике широко используется лабора-
торный эксперимент, преимущественно в форме экспериментальных 
занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Методология диссертационного исследования» дает 

аспиранту и соискателю в области биологических и химических 

наук широкую панораму методологических подходов к научному 

исследованию. В связи с задачами курса его программа включает 

разделы по предмету и объектам биологии и химии, технологиям 

работы над диссертацией. Курс предполагает составление библио-

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

также формирования небольшой собственной библиотеки каждым 

аспирантом и соискателем. 

 

 

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Научное исследование осуществляется индивидуально, начи-

нается от идеи и завершается оформлением научного труда. При 

целостном подходе к объекту изучения аспирант проникает в сущ-

ность изучаемых явлений и процессов. Плановый процесс научного 

исследования идет от развития идеи до стадии решения задач, что 

позволяет глубоко познать объективные закономерности в природе. 

В процессе раскрытия цели идея подвергается обработке, вносятся 

изменения, уточнения, различные дополнения и формируется струк-

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

ной целью и сформулированными задачами. Научное исследование 

характеризуется систематичностью: упорядоченностью исследова-

ния и его результатов, строгой доказательностью и последователь-

ностью обоснования выводов. 

Объект научного исследования – это материал, а предмет – 

структура системы, закономерности взаимодействия элементов 

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

ства, качества.  

Научные исследования в зависимости от своего целевого 

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

ты, подразделяются на основные типы исследований: фундамен-

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

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

щества, человека, их взаимосвязи. Необходимость таких исследова-

ний обусловлена потребностями народного хозяйства или отрасли. 

Они могут заканчиваться рекомендациями относительно постановки 

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

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

блемы оптимизации городской среды)». 

Прикладные исследования – это научная и научно-техническая 

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

тического использования результатов фундаментальных научных 

исследований в народном хозяйстве. Конечным их следствием явля-

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

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

или «Рекомендации по сохранению обыкновенного тайменя, нахо-

дящегося под угрозой исчезновения». 

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

зов развития науки и техники; открытие путей применения новых 

явлений и закономерностей. Поисковые исследования исходят из 

фундаментальных.  
Разработки – это целенаправленный процесс преобразования 

прикладных и фундаментальных научных исследований в техниче-

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

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

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

тельства. Конечной целью разработки является подготовка материа-

лов прикладных исследований к внедрению на практике. 

В научном познании различают два уровня: эмпирический и 
теоретический.  

Эмпирический уровень научного познания включает в себя 

наблюдение, эксперимент, группировку, классификацию и описание 

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

Теоретический уровень научного познания включает в себя 

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

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

ретическое моделирование, а также процедуры объяснения, пред-

сказания и обобщения. На теоретическом уровне достигается синтез 

знания и проявляется чаще всего в виде создания научной теории.  

К структурным компонентам теоретического познания науч-

ного исследования относятся: проблема, гипотеза и теория.   

Проблема – сложная теоретическая или практическая задача. 

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

го зависит успешный исход научного исследования. 

Гипотеза – предположение, истинное значение которого не 

определено. Гипотеза осуществляется на основе четко сформулиро-

ванной задачи исследования и критического анализа собранной ис-

ходной информации. 

Теория – концептуальная система знаний, адекватно и целост-

но отражающая определенную область действительности. В при-

кладных исследованиях теоретическое исследование состоит в ана-

лизе и синтезе закономерностей и их применения к исследуемому 

объекту. 

Соотношение эмпирического и теоретического уровней науч-

ного познания с чувственным и рациональным познанием. 

Научное исследование имеет определенную структурную по-

следовательность, включающую несколько этапов: 

1. Формулировка темы исследования. 

2. Постановка цели и задач. 

3. Теоретическая часть (объект и предмет исследования). 

4. Экспериментальные исследования. Методы. 

5. Анализ и обоснование результатов. 

6. Выводы и оценка полученных результатов. 

При зачислении аспиранта на обучение первое, с чего необхо-

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

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

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

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

 

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

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

3. Научная новизна исследования. 

4. Гипотеза, основные требования и виды. 

5. Теория как концептуальная система знаний. 

6. Индивидуальный план подготовки диссертации. 

 

 

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Метод научного исследования определяет достижение конеч-

ной цели научной работы, включает в себя совокупность приемов, 

используемых для научного знания. Новые теоретические представ-

ления, продвижение познания науки вперед, определяется создани-

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

Методы научного исследования классифицируют по различ-

ным критериям в зависимости от видов деятельности. 

Классификация методов исследования в зависимости от уров-

ня познания делится на теоретический уровень (аксиоматический, 

гипотетический, абстрагирование, обобщение, метод системного 

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

сравнение, эксперимент). 

Аксиоматический метод – состоит из утверждений без дока-

зательств, по которым выводятся логические знания. 

Гипотетический метод – состоит из гипотезы, предположе-

ния о существовании предмета или явления. 

Абстрактный метод – вначале исследователь находит связь 

изучаемого явления (предмета), в дальнейшем изучает видоизмене-

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

самым новые связи, пути. 

Метод системного анализа – исследование объектов, их свя-

зей, свойств, компонентов взаимодействующих друг с другом, а 

также с окружающей средой. 

В биологических науках к основным методам научных иссле-

дований относится: 

- описательный (наблюдение); 

- сравнительный; 

- исторический; 

- экспериментальный. 
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Описательный метод научного исследования – способ позна-

ния, основанный на непосредственном восприятии свойств явлений 

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

ющее наблюдение за живыми объектами. Основа наблюдения – 

практика. Прежде, чем приступить к наблюдению, исследователь 

определяет цель, затем составляет план. Далее идет описание 

наблюдения – фиксация признаков исследуемого объекта. 

Измерение – определение численного значения некоторой ве-

личины посредством единицы измерения. Дает точные, количе-

ственные сведения об объекте. 

Сравнение – сопоставление признаков двух или нескольких 

объектов, установление различия между ними или нахождение об-

щего в результате работы органов чувств и специальных устройств. 

Дает возможность выявить признаки сходства и различия исследуе-

мых объектов. 

Эксперимент – искусственное воспроизведение процесса, яв-

ления в заданных условиях в ходе проверки выдвинутой гипотезы. 

Экспериментальные данные ограничены и требуют определенных 

корректив. 

В химических науках основным методом исследований счита-

ется химический эксперимент, так как подавляющее большинство 

сведений о веществах, их свойствах и химических превращений мож-

но получить при физико-химических и химических экспериментах. 

Классификация методов исследования в зависимости от сте-

пени общности: всеобщие, общенаучные, частные, специальные. 

Всеобщие (философские) методы – действуют во всех науках 

и на всех этапах познания, включают метафизический и диалектиче-

ский методы. Метафизический метод – односторонность, абсолю-

тизация одной стороны процесса познания либо целого в любой его 

форме. Диалектический метод – анализ всевозможных точек зрения 

на исследуемый предмет. 

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

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

екта исследования на составные части, разновидностями являются 

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

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

ности, взаимосвязи общего и единичного. Абстрагирование – мыс-

ленное отвлечение от некоторых свойств и отношений изучаемого 

предмета и выделение интересующих исследователя свойств и от-

ношений. 
Частные методы – специальные методы, действующие в 

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

пространение химических методов привело к созданию геохимии, 

биохимии и т.д. 

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

 

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

3. Эмпирические методы исследования. 

4. Специальные методы. 

 

 

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
Кандидатская диссертация является завершенным этапом 

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

научной терминологией. Диссертация на соискание степени канди-

дата наук представляет собой рукопись или монографию научного 

исследования (прил. 2). 

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

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные обозначения и сокращения; 
- введение; 

- основной текст (3–5 глав); 

- выводы; 

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

р

а

н
н

о

м

 

- приложение. 

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

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

ваний, современное состояние. Введение – это краткая аннотация 

исследований, степень разработанности данной проблемы, изложе-

ние автором нового, основные положения, выносимые на защиту. 

Таким образом, автор обосновывает актуальность выбранной темы 
диссертации.  

Научная новизна исследования – элемент новизны в работе 

над кандидатской диссертацией, которая должна быть обоснован-

ной, доказанной. Проводится тщательный анализ литературных ис-

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

жен уделить пристальное внимание формулировке научной новизны 

исследования, так как именно за научную новизну присуждается 

степень кандидата наук.  
Практическая значимость кандидатской диссертации – обя-

зательный раздел введения в диссертации, в котором отражается 

применение результатов исследования на практике. В практической 

значимости описывается использование или рекомендации по прак-

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

ных исследований данной проблемы, составляет очерк основных 

этапов развития исследований по решаемой задаче. Объем главы 

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

дований, специфику данной территории. Объем главы может состав-

лять 20–25 страниц. 

Третья глава содержит описание материала исследования, 

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

Четвертая глава и последующие главы содержат основные ре-

зультаты проведенных исследований, экспериментов, опытов, стати-

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

Выводы и заключение составляют итоги работы по результа-

там исследований (5–8 страниц). 

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

Согласно «Положению о присуждении ученых степеней» (по-

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

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

должна быть научно-квалификационной работой, в которой содер-

жатся решение задачи, имеющей значение для развития соответ-

ствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснован-

ные технические или иные решения и разработки, имеющее суще-

ственное значение для развития страны. 

2. Диссертация должна быть написана автором самостоятель-

но, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, свидетельствовать о личном вкладе автора в 

науку. 

3. Основные научные результаты исследований должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях (перечень рецен-

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

4. Количество публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени канди-

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

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

5. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылать-

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

дельных результатов. 

Требования к соискателю для присуждения ученой степени 

кандидата наук: 

1. Соискатель ученой степени кандидата наук должен иметь 

высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней»). 

2. К соискателю допускаются лица, освоившие программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки. 

3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертаци-

онным советом по результатам публичной защиты диссертации соис-

кателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены. 

4. Диплом кандидата наук выдается организацией, где прохо-

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

Со всеми нормативными документами – справочная инфор-

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

можно ознакомиться на сайте Высшей Аттестационной Комиссии 

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

Автореферат кандидатской диссертации – это краткое из-

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

основные идеи и выводы диссертации, указывает степень новизны 

исследования и возможность практического применения получен-

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

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

ствуют стандартные правила оформления автореферата диссерта-

ции, на которые следует обратить при его написании: 

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

альности. 

Структура автореферата: 

- вводная часть – общая характеристика работы (актуаль-

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

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

сертации, выводы); 

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

ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

Автореферат пишется в соответствии с требованиями оформ-

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

ляет ВАК и ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

 

 

СБОР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Сбор и изучение научной литературы занимает одно из глав-

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

ной информации диссертации является отбор и оценка фактического 

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

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

достоверность.  

Основные источники научной информации: 

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

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

ческие указания); 

4) отчеты научно-исследовательских работ; 

5) диссертации, авторефераты; 

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

рядке излагаются основные данные научных исследований; сборни-

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

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

осуществляют справочно-информационные фонды, которые распо-

ложены в НИИ, вузах и т.д. 

Информационный поиск – процесс, который включает после-

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

- полнотекстовый поиск – по всему содержимому документа 

осуществляется поиск информации (интернет поисковик), например 

- поиск данных – поиск с запросом; 

- поиск документов. 

Каждый аспирант или соискатель, помимо печатных источни-

ков, осуществляет сбор научной информации через интернет-

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

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

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

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

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

тека «Флора и фауна». 

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

лиотека. 

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

тека «КиберЛенинка». 

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

 
Научный доклад диссертационной работы на соискание уче-

ной степени кандидата наук заслушивается дважды: на предвари-

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

- придерживаться классической схемы (краткое изложение 

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

ются методы в виде иллюстраций, основные результаты работы, 

заключение). 
Систематизировать время доклада можно следующим обра-

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

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

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

При оценке уникальности работы ВАК и диссертационные 

советы опираются на так называемую систему «антиплагиат» – это 

платные сервисы, которые предлагают клиентам услуги по поиску 

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

текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых ис-

точников, где любой пользователь может загрузить специальный 

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

Уникальность текста – набранный вручную, при этом, если 

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

жой научной работы). 

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

ли в отведенное время и вопросы.  

Подготовка:  

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

представлен аудитории ясно в логической последовательности; 

- компьютерные программы для презентации (PowerPoint, 

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

Некоторые советы по структуре и собственно докладу можно 

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

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

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

работы аспиранта 

 

1. Фамилия, имя, отчество Петров Иван Петрович 

 

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

___________________________________________________________ 
(указать № и дату договора) 

 

Приказ № __________ 

 

на срок с _______ по _______ 

 

3.Специальность 03.02.04 «Зоология» 

 

4. Тема диссертации _________________________________________ 

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

Протокол № _________ 

 

5. Научный руководитель: ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Сургут 
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Объяснительная записка к выбору темы диссертации 

 

(объект исследования, предмет исследования, актуальность темы, 

цель и задачи,  новизна исследования, теоретическая,  практическая 

значимость исследования, предполагаемые формы внедрения ожи-

даемых результатов) 

 

Предлагаемая тема диссертации: ______________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Актуальность темы исследования _____________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Состояние научной разработанности проблемы__________________ 

___________________________________________________________ 

 

Цель исследования: _________________________________________ 

Объект исследования: _______________________________________ 

Предмет исследования: ______________________________________ 

 

 

 

Научный 

руководитель ______________________________________________ 
                                                                     (подпись) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель НТС 

 

_________________(                            ) 

«_____»__________________201___ г. 
 

Общий план работы 

 
аспиранта ___________________________________  
                                                                      (Ф.И.О.) 

кафедры ____________________________________ 
                                                   (наименование кафедры)  

 

1. Образовательная составляющая 
 

Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины      

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

2015 
 

   

ОД.А. 02 Иностранный язык *2014/ 

2015 
 

   

 Специальные дисципли-

ны отрасли науки и науч-

ной специальности ** 

  

   

ОД.А.03 Специальная дисциплина 

(указать шифр специально-
сти и название) 

*2014/ 
2015 

 

   

ОД.А.04 2014/2015 *     

ОД.А.05 Указывается выбранная 
аспирантом дисциплина 

*  
   

 Дисциплины по выбору 

аспиранта ** 

2014/ 
2015 

2015/
2016 

   

ОД.А.07   *    

ОД.А.08   *    

ОД.А.09   *    

ФД.А.00 Факультативные дисци-

плины ** 

2014/

2015 

2015/ 

2016 
   

ФД.А.01       

ФД.А.02       

ФД.А.03       

П.А.01 Педагогическая практика 
 

2015/ 

2016 
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Окончание таблицы 
Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены      

КЭ.А.01 История и философия науки *2015     

КЭ.А.02 Иностранный язык *2015     

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

2017  *2017 * 
 

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

 

2. Исследовательская составляющая 
 

Шифр 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

НИР. 

А.00 

Научно-исследовательс-

кая работа аспиранта и 

выполнение диссертации 

     

Работа по выполнению тео-
ретической части исследо-
вания 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

Работа по выполнению экс-
периментальной части ис-
следования 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

Работа по подготовке руко-
писи диссертации 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

На 
весь 

период 

Научные публикации по 

теме диссертации, из них: 

     

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

     

Научные публикации в дру-
гих изданиях: 

     

Получение охранных до-

кументов на объекты ин-

теллектуальной собствен-

ности 

нет нет нет 

  

Патенты      

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

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Год обучения аспиранта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

 

Индивидуальные гранты 

(регионального, всероссий-

ского и международного 

уровня) и руководство фи-

нансируемых НИР по теме 

диссертационного иссле-

дования 

     

Участие в научных конфе-

ренциях (с опубликованием 

тезисов доклада), из них: 

     

Участие в международной 

или зарубежной конферен-

ции с докладом или в вы-

ставке 

     

Участие во всероссийских 

конференциях с докладом в 

или выставке 

     

ПД. 

А.00 

Подготовка диссертации к 

защите 

     

Написание автореферата   * *  

Обсуждение диссертации 

на кафедре 

  
* * 

 

Представление диссертации 

в диссертационный совет 

  
* * 

 

Предполагаемая дата защи-

ты диссертации  

     

Примечание: * – выполнение по учебному плану. 

 

 

Аспирант __________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется на каждый год обучения отдельно) 

 

аспиранта _________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

кафедры __________________________________________ 
                                                                  (наименование кафедры)  

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

объем и краткое содержание 

Планируе-

мые сроки 

выполнения 

Примечание 

1 Сдача кандидатских экзаменов по   

 Истории и философии науки   

 Иностранный язык   

 Специальность   

2 Подготовка по обязательным спец. дис-

циплинам отрасли науки и научной 

специальности 

  

3 Подготовка по дисциплинам по выбору 

аспиранта 

  

4 Подготовка по факультативным дисци-

плинам 

  

5 Педагогическая практика нет  

6 Работа над диссертацией (указать наиме-

нование глав и параграфов) 

  

 Сбор материала для 1-й главы   

1 Участие в конкурсах грантов и программ нет  

2 Участие в конференциях   

3 Опубликование научных статей (перечис-

лить предполагаемые наименования жур-

налов, сборников и т.д.) 

  

Примечание: указываются конкретные задания и сроки выполнения 

каждого раздела рабочего плана. 

 

Аспирант __________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется на каждый год обучения отдельно) 
 

аспиранта _________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

кафедры __________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

объем и краткое содержание 

Планируе-

мые сроки 

выполнения 

Приме-

чание 

1 Сдача кандидатских экзаменов по   

 Истории и философии науки   

 Иностранный язык   

 Специальность   

2 Подготовка по обязательным спец. дисци-

плинам отрасли науки и научной специаль-

ности 

  

3 Подготовка по дисциплинам по выбору аспи-

ранта 

  

4 Подготовка по факультативным дисциплинам   

1 Педагогическая практика   

2 Работа над диссертацией (указать наименова-

ние глав и параграфов) 

сентябрь 

2015 – июнь 

2016 

 

 Глава 1   

 & 1.1.   

 & 1.2.   

3 Участие в конкурсах грантов и программ   

4 Участие в конференциях   

 Участие во II Всероссийской конференции мо-

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

 

 Евроазиатский конгресс в г. Екатеринбурге май 2016 г.  

5 Опубликование научных статей (перечислить 

предполагаемые наименования журналов, 

сборников и т.д.) 

 

 

 «Европейский журнал социальных наук» февраль 2016  

Примечание: указываются конкретные задания и сроки выполнения 

каждого раздела рабочего плана. 

 

Аспирант _________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(составляется на каждый год обучения отдельно) 
 

аспиранта __________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

кафедры ___________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

объем и краткое содержание 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

Приме-

чание 

1 Сдача кандидатских экзаменов по   

 Истории и философии науки   

 Иностранный язык   

 Специальность   

2 Подготовка по обязательным спец. дис-

циплинам отрасли науки и научной спе-

циальности 

  

3 Подготовка по дисциплинам по выбору ас-

пиранта 

  

4 Подготовка по факультативным дисципли-

нам 

  

5 Педагогическая практика   

6 Работа над диссертацией (указать наимено-

вание глав и параграфов) 

  

1 Участие в конкурсах грантов и программ   

2 Участие в конференциях   

3 Опубликование научных статей (перечис-

лить предполагаемые наименования журна-

лов, сборников и т.д.) 

  

Примечание: указываются конкретные задания и сроки выполнения 

каждого раздела рабочего плана. 

 

Аспирант __________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
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ПЛАН 
ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
аспиранта/соискателя _______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

кафедры __________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

№ 
п/п 

Перечень проводимых мероприятий 

Предполага-
емые сроки 
выполнения 

задания 

Отметки  
о выпол-

нении 

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

  

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

  

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

  

IV Подготовка рукописи диссертации   

V Экспертиза диссертации научным руководи-
телем 

  

VI Обсуждение диссертации на кафедре (по 
месту выполнения работы) 

  

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

  

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

  

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

  

X Размножение и рассылка автореферата   

XI Защита диссертации   

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

 
Аспирант/соискатель_________________________________ 

подпись 

Научный руководитель _______________________________ 
подпись 

Заведующий кафедрой _______________________________ 
подпись 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ 

Возможной структуры кандидатской диссертации 

на соискание степени кандидата наук 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

/подпись автора/ 
 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

ЧУЖЕРОДНЫЕ КОРОТКОЦИКЛОВЫЕ РЫБЫ  

В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
 

 

03.02.04 «Зоология» 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, звание 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

Сургут – 2016 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. 

 

 

Цель исследования: 

 

 

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 

1) … 

2) … 

3) … 

 

Научная новизна. 

 

Практическое значение. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Апробация работы. 

 

Публикации. 

 

Структура и объем работы. 

 

Личный вклад автора. 

 

Благодарности. 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ оформления автореферата 
 

Титульный лист 

 

 

На правах рукописи 
/подпись автора/ 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

ЧУЖЕРОДНЫЕ КОРОТКОЦИКЛОВЫЕ РЫБЫ  

В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
 

 

 

 

03.02.04 «Зоология» 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2016 
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2 страница автореферата 

 

 

 

Работа выполнена в бюджетном учреждении высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский гос-

ударственный университет», на кафедре зоологии и экологии жи-

вотных. 

 

 

Научный руководитель:                  ученая степень, звание 

                                                              Фамилия Имя Отчество 

 

Официальные оппоненты:  
Фамилия Имя Отчество, ученая степень, звание 

 

 

Ведущая организация: 

 

 

Защита состоится___________________________________________ 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на 

сайте (организация, где будет проходить защита диссертации). 

 

Автореферат разослан «___»_________2016 г. 

 

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

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

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

 

ОБРАЗЕЦ реестра для рассылки автореферата 
 

Реестр на отправку писем  
 

№ 

п/п 

Адрес Плата  

за пересылку 

№  

отправления 

1 121019, г. Москва, Кремлевская 

набережная, д. 1/9 

Российская книжная палата 

  

2 101000, г. Москва, ул. Воздвижен-

ка, д. 3 

Российская государственная биб-

лиотека 

  

3 Ведущая организация    

4 оппонент   

5 оппонент   

6 Отзыв на автореферат   

7 Отзыв на автореферат   

8 Отзыв на автореферат   

9 Отзыв на автореферат   

 
Итого:  ___экз. 

 

Отправитель Ученый секретарь                                                    место 

Диссертационного совета _______________________              печати 
                                                                (подпись ответственного работника) 

 

Принял опр. ____________________ оттиск календарного штемпеля 
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1. Общие положения  

Дисциплина «Методология диссертационного исследования и 

подготовки научных публикаций» является обязательной дисциплиной, 

относится к вариативной части учебного плана аспирантов по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика.   

Целью дисциплины «Методология диссертационного исследования и 

подготовки научных публикаций» является получение аспирантами комплекса 

знаний, формирование умений и навыков (опыта деятельности) о методах и 

средствах, используемых в научных изысканиях по проблемам экономики, что 

существенно облегчит подготовку, проведение и обработку результатов 

исследований молодыми учеными. Изучение дисциплины опирается на 

знания, умения и навыки, приобретенные аспирантом в процессе освоения 

образовательных программ высшего образования уровней специалитета и 

магистратуры по направлениям подготовки в области экономики.  

Предшествующими для изучения дисциплины являются знания, умения 

и навыки, приобретенные аспирантами при изучении дисциплины базовой 

части - «История и философия науки», «Иностранный язык».  

Знания, навыки и умения, приобретенные аспирантами в результате 

обучения по данной дисциплине, имеют широкое и непосредственно 

прикладное значение для всех последующих этапов научной работы и 

профессиональной деятельности по направлению научной специальности: при 

изучении дисциплин учебного и индивидуального научно-исследовательского 

плана, выполнении самостоятельных экономических научных исследований, 

подготовке научных статей и докладов, научно-квалификационной работы 

(диссертации) по научной специальности аспиранта.  

Последующими к изучению дисциплины являются знания, умения и 

навыки, используемые аспирантами:   

- при изучении дисциплины базовой части «Экономические науки»,  

- при изучении модуля дисциплин, направленных на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по научной специальности аспиранта,  

- при изучении факультативной дисциплины «Россия на пути к 

новой экономике»,   

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук,  

- при прохождении практик по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика, 

научно-исследовательская практика),  

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, 

представлении научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  
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Компетенции, вырабатываемые данной дисциплиной, необходимы для 

успешного обучения в аспирантуре, для последующей профессиональной 

деятельности при решении прикладных и научно-исследовательских задач в 

области экономических наук.  

Компетенции, приобретенные аспирантом в результате изучения 

дисциплины, находят свое развитие, дополняются набором профессиональных 

компетенций в дисциплинах вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП ВО) по направлению 38.06.01 

«Экономика».  

  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения программы:  

универсальные 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

общепрофессиональные 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий 

профессиональные  

ПК-1 - способность владеть методологией теоретических и 

экспериментальных исследований, адаптировать и обобщать их результаты по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в вузе 
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3. Структура и содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цели, задачи, принципы и методы осуществления научно-

исследовательской деятельности в области экономики с использованием 

современных методов исследования и информационно – 

коммуникационных технологий. Принципиальные отличия форм и методов 

научного познания, терминология элементов научного познания и его 

результатов (10 ч лекционных занятий и 10 ч практических занятий)  

Методологические основы научного познания. Сущность познания, 

характеристика и классификация познания. Объект и предмет научного познания. 

Методология научного познания: понятие. Наука. Научное исследование. 

Классификация наук. Зарождение и развитие науки. Методические основы 

определения уровня науки в различных странах мира. Организация науки в 

Российской Федерации. Научно-технический прогресс. 

Собеседование, обсуждение рефератов, аудиторная дискуссия, 

практическое задание позволяют оценить сформированность следующих 

компетенций: ОПК-1 (опыт деятельности); ПК-1 (умения) 

 

Тема 2. Методология выбора, обоснования актуальности темы 

исследования, его научной и практической значимости. Методы, формы, 

структура оформления результатов исследования в научной статье (5 ч 

лекционных занятий и 5 ч практических занятий)  

Сущность методологии исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Определение цели и задач исследования. Подходы к 

исследованию. Средства и методы исследования. Принципы и проблема 

исследования. Разработка гипотезы и концепции исследования. Основные 

этапы построения гипотез. Концепция исследования.  

Собеседование, аудиторная дискуссия, практическое задание 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 

(знания); УК-5 (умения); ОПК-1(знания) 

 

Тема 3. Методики изучения массовых явлений, социально- 

экономических процессов, как доказательной базы в исследовании (5 ч 

лекционных занятий и 5 ч практических занятий)  

Доказательная база в исследовании. Роль и значение правильного 

выбора методик исследования массовых явлений. Комплексное использование 

методов исследования при изучении социально - экономических явлений и 

процессов. Процессуально-методологические схемы исследования. Научный 

результат. Этапы исследования. Схема научного исследования. Научные 

методы познания в исследованиях. Уровни познания: эмпирический и 

теоретический. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Методы работы с каталогами и 
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картотеками. Поиск документальных источников информации. Работа с 

источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана 

Выполненные практические задания, тесты и самостоятельная 

работа позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-

3 (знания, опыт деятельности); ОПК-1 (знания, опыт деятельности) 

 

Тема 4. Методы выбора и анализа основных показателей 

деятельности изучаемого явления, процесса, объекта в экономике и 

отражение выбора в научном докладе и научной статье (5 ч лекционных 

занятий и 5 ч практических занятий)  

Методы выбора основных показателей. Анализ. Синтез. Индукция. 

Дедукция. Аналогия. Сравнение. Измерение. Исторический подход. 

Логический подход. Моделирование. Абстрагирование. Конкретизация. 

Программно-методологические и организационные вопросы плана 

наблюдения за процессами и явлениями. Представление выбранных 

показателей в форме научного доклада или научной статьи.  

Результаты практического задания, опрос позволяют оценить 

сформированность следующих компетенций: ОПК-1 (знания, опыт 

деятельности); ПК-1 (знания, опыт деятельности). 

 

Тема 5. Методы, способы решения задач, поставленных при 

осуществлении диссертационного исследования на основе знаний о 

соблюдении этических норм в профессиональной деятельности. Этические 

нормы в профессиональной деятельности (5 ч лекционных занятий и 5 ч 

практических занятий)  

Система научно-методологических принципов повышения 

достоверности информации. Композиция научного произведения. Приемы 

изложения научных материалов. Работа над рукописью. Язык и стиль научной 

работы. Диссертация как квалификационная научная работа: история 

развития, процедуры подготовки, оформления и защиты диссертации. 

Нормативные акты, регламентирующие процедуры подготовки, оформления 

и защиты диссертации. Принципы и кодексы профессиональной этики при 

проведении исследования. Управленческая этика. Этические нормы. 

Обсуждение рефератов позволяет оценить сформированность 

следующих компетенций: УК-5 (знания, умения, опыт деятельности); ОПК-1 

(умения, опыт деятельности). 

 

Тема 6. Методология и методика подготовки научных публикаций 

как результата научного исследования (5 ч лекционных занятий и 5 ч 

практических занятий)  

Результаты экономических исследований. Теоретические выводы. 

Научно-обоснованный проект. Экономические модели. Система 

организационно-технических и социально-экономических мероприятий. 
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Экономические нормативы. Инструкция. Рационализаторские предложения. 

Виды публикаций результатов экономических исследований. Научный доклад. 

Тезисы доклада. Научная статья. Рецензия. Автореферат. Диссертация. 

Аннотация. Монография. Учебник и учебное пособие. Справочник. Брошюра.   

Реферат, тестовый опрос позволяют оценить сформированность 

следующих компетенций: УК-3 (знания, умения, опыт деятельности); УК-5 

(знания, умения, опыт деятельности); ПК-1 (умения, опыт деятельности). 

 

4. Задания для контрольной работы  

Контрольная работа проводится в форме самостоятельно выполненного 

исследования по следующим темам:  

1. Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки и её 

главная отличительная черта. 

2. Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследований. 

3. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и её 

индикаторы. 

4. Порядок формирования цели и задач научного исследования 

5. Формулировка объекта и предмета научного исследования. 

6. Общая характеристика мыслительно-логических методов исследования. 

7. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы 

использования. 

8. Эксперимент как система познавательных операций, его виды. 

9. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их характеристика. 

10. Гипотеза научного исследования и процесс её обоснования. 

11. Программа проведения научного исследования, её структура и назначение. 

12. Основные качества творческой личности. 

13. Главные критерии оценки результатов научного исследования. 

14. Этапы процесса внедрения результатов в практику. 

 

  

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения  

  

Методические рекомендации по проведению учебных занятий  

При изучении дисциплины используются следующие основные методы 

и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки 

аспирантов путем развития у аспирантов творческих способностей и 

самостоятельности:  

- контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями и его применением;  
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- проблемное обучение – стимулирование аспирантов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы;  

- обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности аспиранта за счет ассоциации и собственного опыта с предметом 

изучения;  

- индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами 

собственной образовательной траектории на основе формирования 

индивидуальной программы с учетом интересов аспирантов;  

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

Целью практических занятий является закрепление теоретического 

материала, рассмотренного аспирантами самостоятельно; проверка уровня 

понимания аспирантами вопросов, рассмотренных самостоятельно по научно-

методической литературе, степени и качества усвоения материала 

аспирантами; восполнение пробелов в теоретической части знаний и оказание 

помощи в их усвоении.  

Практические задания:  

1. Провести анализ понятий «Объект исследования», «Предмет 

исследования», «Цель и задачи исследования», «Научный результат», 

«Приращение научного знания», опубликованных в научных изданиях, 

периодических изданиях, средствах Интернет. Сделать выводы, внести свои 

предложения в понятийный аппарат, оформить результаты в таблицу с описанием 

источников публикаций. Законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие основы научно-исследовательской деятельности. 

2. На основе данных за последние 4 года была построена аддитивная модель 

временного потребления тепла. Уравнение тренда: Т = 320 + 1,2 * t. 

Скорректированные значения сезонной компоненты приведены в таблице:  
Январь + 30 Май -20 Сентябрь - 10 

Февраль + 25 Июнь -34 Октябрь + 12 

Март ? Июль -42 Ноябрь + 22 

Апрель -2 Август - 18 Декабрь + 28 

Определить значение сезонной компоненты за март. Дать прогноз потребления 

тепла на два следующих квартала. Сделать вывод. 

3. Применить полученные в ходе проведения практических и лекционных 

занятий знания по методологии диссертационного исследования путем 

подготовки доклада по выбранной теме диссертационного исследования с 

определением актуальности, научной новизны и практической значимости. 

 

Самостоятельная работа аспирантов: методические рекомендации по 

организации, задания  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы аспирантов  

 Целью самостоятельной работы (далее – СР) аспирантов является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, 

поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умению подготовки 

выступлений и ведения дискуссий.  

Задачами СР являются:   

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;   

 развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;   

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;   

 развитие исследовательских умений;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при 

написании письменных работ, для эффективной подготовки к промежуточной 

аттестации.   

 Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на 

сформированные навыки и умения, приобретенные во время прохождения 

других курсов.   

  

Задания для самостоятельной работы  

Составьте аннотированный письменный ответ на следующие вопросы:  

1. Развитие методов науки при проведении диссертационного исследования. 

2. Общие закономерности научного познания в ходе диссертационного 

исследования. 

3. Научная теория: принципы построения, структура, классификация и их 

использование в ходе диссертационного исследования. 

4. Цели, задачи, принципы и методы осуществления научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно - 

коммуникационных технологий.   

 

Подготовьте презентацию по результатам проведенного исследования 

экономического явления или процесса. Для этого: 

а) определить объект исследования; вид и способ наблюдения 
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исследовании; 

в) разработать формуляр и написать краткую аннотацию на выбранную 

тематику исследования; 

г) составить план исследования; 

д) результаты исследования представить в виде таблиц. 

Для выполнения этого специального обследования группа делится на 

несколько подгрупп, каждая из которых выполняет одно из заданий, 

перечисленных выше. Срок выполнения задания - две недели.  

  

Тестирование: методические рекомендации по проведению, задания, 

критерии оценивания  

  

Методические рекомендации по проведению тестирования  

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по 

предмету. Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного 

материала. Тестовые задания составляются таким образом, чтобы проверить 

знания по разным разделам дисциплины, а также стимулировать 

познавательные способности аспирантов.   

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их 

буквенное обозначение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые 

задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество вариантов 

ответов на каждый вопрос – от 1 до 3. Если вопрос не имеет вариантов ответа, 

это означает, что ответ содержится в самой формулировке вопроса (надо найти 

ключевое слово).   

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения 

материала, развивает четкость и ясность мышления, внимательность.   

  

Тестовые задания  

1. Научно-теоретические статьи - это статьи в которых: 

а) освещается теоретический поиск и объяснение закономерностей изучаемых 

явлений 

б) излагаются теоретические основы метода 

в) обобщается круг проблем 

г) излагаются методологические позиции автора 

2. Научно-практические статьи - это статьи в которых: 

а) описывается конкретный объект исследования 

б) излагаются результаты научных экспериментов и реального опыта 

в) излагается опыт автора по обработке исходной информации 

г) дается обзор методов исследования 

3. Научно-методические статьи - это статьи в которых: 

а) дается описание научных экспериментов и реального опыта 

б) дается обзор процессов, методов, инструментов, позволяющих добиваться 



12  

  

решения конкретных задач 

в) оба ответа верны 

4. Тезисы статьи или доклада - это: 

а) кратко сформулированные основные положения статьи или доклада 

б) самостоятельная статья малого формата  

в) черновик научной статьи 

г) текст доклада на научной конференции 

5. Рецензируемые и нерецензируемые статьи отличаются тем что: 

а) рецензируемые статьи публикуются в изданиях, рекомендованных списком 

ВАК 

б) нерецензируемые статьи публикуются в сборниках трудов конференций 

в) рецензируемые статьи перед опубликованием проходят рецензирование 

г) нерецензируемые статьи — это доклады 

6. Дополните недостающие этапы написания научной статьи: 

а) отбор и подготовка материалов 

б) группирование материалов 

в) проработка рукописи 

г) оформление статьи 

7. Отбор и подготовка материалов для написания научной статьи 

предполагает: 

а) ознакомиться с основной литературой, которая касается выбранной темы 

б) составление двуязычного словника 

в) подготовку переводов и рефератов специальную литературы 

г) все ответы верны 

8. Что из перечисленного ниже не относится к особенностям научного текста? 

а) однозначность 

б) относительность 

в) объективность 

г) логичность 

9. Какое из требований не относится к названию научной статьи? 

а) название статьи должно привлекать читателя, побуждать его прочитать 

статью 

б) название должно содержать ключевые слова, по которым читатель без труда 

сможет понять, о чем в статье идет речь 

в) название статьи не должно содержать узкоспециализированной терминологии 

и аббревиатур 

г) все требования относятся к названию научной статьи 

10. Аннотация научной статьи: 

а) дает краткую характеристику исследования 

б) представляет содержание всей публикации 

в) включает все основные разделы статьи 

г) должна быть изложена простым языком, понятным для широкого круга 

специалистов в конкретной области знания, без использования аббревиатур и 

узкоспециализированных терминов 
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д) все ответы верны 

11. Основная функция введения научной статьи сводится к: 

а) обоснованию актуальности рассматриваемого вопроса, новизны проводимой 

работы и формулированию цели и задач исследования 

б) привлечению читателей 

в) изложению политических позиций и предпочтений автора 

г) все ответы верны 

12. Раздел научной статьи материал и методы исследования должен давать 

ответ на вопрос: 

а) где проводилось исследование 

б) кем проводилось исследование 

в) как проводилось исследование 

г) все ответы верны 

13. При использовании какой информации обязательным для выполнения 

является требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия её обладателя? 

а) уставной информации 

б) конфиденциальной информации 

в) информации из иностранных журналов 

г) экспериментальной информации 

14. Раздел научной статьи результаты исследования должен содержать: 

а) уточнение значения и смысла понятий 

б) эмпирическое подтверждение гипотез, теорий 

в) эмпирическое опровержение гипотез, теорий 

г) конкретные факты, полученные лично автором 

15. В каком разделе научной статьи автор должен определить перспективы 

практического применения полученных результатов: 

а) введение 

б) обсуждение 

в) результаты исследования 

г) заключение и выводы 

16. Что из перечисленного является нарушением этики научной публикации? 

а) алфавитный порядок расположения фамилий авторов 

б) цитирование автором публикации работ своего научного руководителя 

в) ситуация, когда публикация имеет, согласно выходным данным, большой 

коллектив авторов 

г) ситуация, когда в число авторов публикации включен руководитель научного 

подразделения, обеспечивший материальную базу для исследований, но не 

участвовавший в исследовании 

 

Критерии оценивания результатов тестирования  

Оценка (стандартная)  Оценка (тестовые нормы)  

Отлично  80 – 100%  
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Хорошо  70 – 79%  

Удовлетворительно  60 – 69%  

Неудовлетворительно  Менее 60%  

  

Реферат: методические рекомендации по написанию, тематика, 

критерии оценивания   

  

Методические рекомендации по написанию реферата  

Реферат – форма письменной работы, представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 

страниц компьютерного текста. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение аспирантом определенного количества источников 

(первоисточников, научных монографий и статей и т.п.) по определенной теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 

его изложение.   

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с общим 

требованиями по написанию рефератов:   

– членение материала по главам или разделам; выделение введения 

и заключительной части;   

– лаконичное и систематизированное изложение материала;  

– выделение главных, существенных положений, моментов темы;  

– логическая связь между отдельными частями;  

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов;  

– научный стиль изложения: Не следует употреблять риторические 

вопросы и обращения, обыденную и жаргонную лексику, 

публицистические выражения;  

– список использованной литературы (10–15 источников).  

Качество работы оценивается по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения; уровень эрудированности автора по 

изучаемой теме; выделение наиболее существенных сторон научной 

проблемы; способность аргументировать положения и обосновывать выводы; 

четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные знания, 

полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной 

программы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и 

понимание значимости анализируемой проблемы.  

Тематика рефератов  

1. Эмпирическое познание: понятие, роль и задачи 

2. Теоретическое познание. Основные характеристики. 

3. Научная идея (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта 

и области исследования). 
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4. Гипотеза (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта и 

области исследования). 

5. Теория (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта и 

области исследования). 

6. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, его 

научной и практической значимости. 

7. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, его научной 

и практической значимости на основе соблюдения этических норм в 

профессиональной деятельности. 

8. Этические и правовые последствия несоблюдения этических норм в 

профессиональной деятельности. 

9. Научные работы: виды и специфика. Особенности и этика научного труда  

10. Роль и возможности информационных технологий в подготовке и 

написании научных работ 

 

Критерии оценивания реферата  

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: «зачтено»; «не зачтено».  

Дескриптор 

компетенции   
Оценка  Критерий оценивания  

Знает  

Зачтено  

реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Не зачтено  

реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Умеет  

Зачтено  

реферат демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант имеет представление о методах 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   

Не зачтено  

реферат не демонстрирует использование аспирантом 

хотя бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант не имеет представления о 

методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   
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Владеет  

Зачтено  

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достижениях, 

их некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Не зачтено  

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет 

знаниями хотя бы о некоторых современных научных 

достижениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет 

определенное представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

  

Дискуссия: методические рекомендации по подготовке, вопросы, 

критерии оценивания   

  

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии  

 Дискуссия (от лат. discussio - «исследование») - это публичный диалог, 

в процессе которого сталкиваются различные, противоположные точки 

зрения.   

Целью дискуссии является выяснение и сопоставление позиций, поиск 

правильного решения, выявление истинного мнения; характеристика 

обсуждения проблемы, способ ее коллективного исследования, при котором 

каждая из сторон отстаивает свою правоту. Дискуссия – это организованный 

спор: он планируется, готовится, а затем анализируется.  

Процесс спора основан на некотором противоречии, которое надо 

выявить, чтобы сформулировать проблему, то есть выдвинуть тезис (мысль, 

для обоснования истинности или ложности которой выстраивается 

доказательство) и антитезис (противоположное мнение). Для этого до полной 

ясности доводятся, определяются с помощью энциклопедий, словарей, другой 

литературы ключевые понятия. Затем стараются сознательно выяснить, 

достоверна или только вероятна мысль (т. е. нет доводов «да», но нет и 

«против»). Необходимо стремиться к тому, чтобы тезис и антитезис были 

простыми, лаконичными по форме выражения. Затем собирают все 

необходимые знания, данные о предмете спора, уточняют значение понятий, 

терминов, продумывают достоверные и достаточные аргументы для 

доказательства тезиса, формулировки вопросов к оппонентам, полемические 

приемы.  

Необходимо выбрать стратегию поведения с учетом индивидуальных 

особенностей дискутирующих. В зависимости от уровня компетентности 

выделяют сильных участников и слабых. Сильный - хорошо знает предмет 

спора, уверен в себе, логично рассуждает, имеет опыт полемики, пользуется 
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уважением и авторитетом. Слабый - недостаточно глубоко разбирается в 

обсуждаемой проблеме, нерешительный.  

Отношение ведущего к разным слушателям должно быть 

дифференцированным: сильному надо задавать трудные вопросы, к «ежу» 

обращаться за пояснениями, скептиков надо стараться вовлечь в рассмотрение 

проблемы, менее активным предлагать высказаться в первую очередь.  

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он 

объявляет тему, дает ее обоснование, выделяет предмет спора - положения и 

суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко 

представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет 

терминологической путаницы, что они в одинаковых значениях используют 

слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через дефиницию, 

контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т. п. Стороны 

аргументируют защищаемый тезис, а также возражения по существу 

изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов. Организатор должен 

стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, 

активизирующие вопросы, если спор начинает гаснуть. Он корректирует, 

направляет дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме, 

подчеркивает то общее, что есть во фразах спорящих.  

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант 

согласованной точки зрения или обозначаются выявленные противоположные 

позиции, их основная аргументация. То есть ведущий в заключительном слове 

характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее конструктивные, 

убедительные выступления, тактичное поведение некоторых коммуникантов.  

Участвуя в дискуссии:  

1. Начинайте возражать только тогда, когда вы уверены, что мнение 

собеседника действительно противоречит вашему.  

2. Вначале приводите только сильные доводы, а о слабых говорите 

после и как бы вскользь.  

3. Опровергайте фактами, показом того, что тезис противоположной 

стороны не вытекает из аргументов или что выдвинутый оппонентом тезис не 

доказан. Можно показать ложность высказанной мысли или аргументов, 

опираясь на то, что, следствия, вытекающие из них, противоречат 

действительности. Не упорствуйте в отрицании доводов оппонента, если они 

ясны и очевидны.  

4. Следите за тем, чтобы в ваших рассуждениях не было логических 

ошибок.  

5. В процессе спора старайтесь убедить, а не уязвить оппонента.   

6. Умейте сохранить спокойствие и самообладание в споре, 

постарайтесь найти удачное сочетание понимающей и атакующей интонации.  
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Последний, заключительный этап рассматриваемого речевого жанра 

предусматривает тщательное осмысление процесса общения. Для этого можно 

использовать такие вопросы:  

1. Что обсуждалось и что должно было дать обсуждение?  

2. Показана ли ведущим значимость проблемы?  

3. Насколько просто, ясно и кратко формулируются тезис и антитезис?  

4. Как удается добиться однозначного семантического понимания 

терминов, понятий?  

5. Каковы организующие речевые действия ведущего в ведении 

дискуссионного диалога?  

6. Как аргументируется тезис?  

7. Как опровергается тезис оппонентов?  

8. Вопросы каких типов прозвучали?  

9. Что общего и различного, в итоге, выявлено в позициях сторон?  

10. Соответствует ли сформулированная в начале дискуссии цель 

полученным результатам (полностью, частично, мало)?  

11. Кто самый дипломатичный, самый творческий, самый интеллигентный 

участник обсуждения  

  

Вопросы для аудиторной дискуссии  

 

1. Классификационные уровни и основные принципы научного познания. 

2. Характеристика уровней научного познания. 

3. Методы диссертационного исследования. 

4. Общенаучные методы диссертационных исследований. 

5. Анализ, синтез, индукция, дедукция: (понятие, история, применение при 

выборе предмета, объекта и области исследования). 

6. Моделирование: (понятие, история, применение при выборе предмета, 

объекта и области исследования). 

7. Развитие методов науки при проведении диссертационного исследования. 

8. Общие закономерности научного познания в ходе диссертационного 

исследования. 

9. Научная теория: принципы построения, структура, классификация и их 

использование в ходе диссертационного исследования. 

10. Абсолютные статистические показатели. 

11. Относительные статистические показатели. 

12. Анализ рядов динамики и индексный метод анализа при проведении 

диссертационного исследования. 

13. Методы, используемые для выявления основной тенденции развития явления 

во времени: 

14. В чем состоит отличие между функциональной и статистической связью? 

15. Назовите коэффициенты для определения тесноты связи двух качественных 

признаков, каждый из которых состоит только из двух групп. 
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16. При каких значениях коэффициента контингенции и коэффициента 

ассоциации связь считается подтвержденной? 
 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  

1. Теоретический уровень знаний.    

2. Качество ответов на вопросы.    

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические 

данные или др.).  

4. Практическая ценность материала.    

5. Способность делать выводы.    

6. Способность отстаивать собственную точку зрения.   

7. Способность ориентироваться в представленном материале.    

8. Степень участия в общей дискуссии.  

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.    

 Итоговая сумма баллов: 8 (максимум).    

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 5-8 баллов, 

не аттестован – 1-4 балла.  

  

Презентации: методические рекомендации по подготовке, критерии 

оценивания  

  

Методические рекомендации по подготовке презентаций  

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

аспирантов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint или иной. 

Этот вид работы требует координации навыков по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.  

Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления информации, формирует навыки публичного 

представления результатов научных исследований. Презентации готовятся 

аспирантом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint 

или иной.   

Роль аспиранта:   

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;   

 установить логическую связь между элементами темы;   

 представить характеристику элементов в краткой форме;   

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;   

 оформить работу и предоставить к установленному сроку.   
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Не рекомендуется:   

 перегружать слайд текстовой информацией;   

 использовать блоки сплошного текста;   

 в нумерованных и маркированных списках использовать уровень 

вложения глубже двух;   

 использовать переносы слов;   

 использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков;   

 текст слайда не должен повторять текст, который произносится вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет аспирант, и потеряют 

интерес к его словам).  

  

Критерии оценивания презентации  

 соответствие содержания теме;   

 правильная структурированность информации;   

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

 работа представлена в срок.   

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.   Итоговая сумма баллов: 5 (максимум).   

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 3-5 баллов, 

не аттестован – 1-2 балла.  

  

Промежуточная аттестация (зачет): рекомендации по подготовке, 

вопросы, критерии оценивания  

  

Рекомендации по подготовке к зачету  

Для успешной сдачи зачета аспиранту необходимо выполнить несколько 

требований:  

1. регулярно посещать аудиторные занятия по дисциплине; пропуск занятий 

не допускается без уважительной причины;  

2. в случае пропуска занятия аспирант должен быть готов ответить на зачете 

на вопросы преподавателя, взятые из пропущенной темы;  

3. точно в срок сдавать отчетность по практическим работам на проверку;  

4. активно участвовать в обсуждении материала на занятиях.  

  

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Место, актуальность, объект и предмет изучения дисциплины. 

2. Концепция дисциплины. Информационная база дисциплины. 

3. Массовые явления в природе и обществе. 

4. Программно-методологические и организационные вопросы плана 
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диссертационного исследования. 

5. Понятие и основные этапы диссертационного исследования: выбор 

темы; разработка рабочего плана; выбор методологии исследования; 

изучение проблемы и анализ источников; теория, концепция проблемы; 

программа социологического исследования; проведение эмпирического 

исследования; обработка, интерпретация данных; написание текста 

диссертации; апробация; подготовка к защите. 

6. Система научно-методологических принципов повышения 

достоверности информации в ходе диссертационного исследования. 

7. Способы распространения данных выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность экономических показателей. 

8. Способы и методы анализа массовых явлений, социально-

экономических процессов, как доказательной базы в диссертационном 

исследовании. 

9. Цели, задачи, принципы и методы осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий. 

10. Принципиальные отличия форм и методов научного познания, 

терминологию элементов научного познания и его результатов. 

11. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, 

его научной и практической значимости. 

12. Методы, формы, структуру оформления результатов исследования. 

13. Методики изучения массовых явлений, социально-экономических 

процессов, как доказательной базы в диссертационном исследовании. 

14. Методы выбора и анализа основных показателей деятельности 

изучаемого явления, процесса, объекта в соответствующей 

профессиональной области. 

15. Методы, способы решения задач, поставленных при осуществлении 

диссертационного исследования на основе знаний о соблюдении этических 

норм в профессиональной деятельности. 

16. Этические нормы в профессиональной деятельности. 

17. Научные работы как форма представления результатов исследований. 

18. Рукописи и основные требования к ним. 

19. Депонирование научных разработок. 

20. Обязательность ссылок и сносок на труды предшественников и 

коллег. 

21. Цитирование. 

22. Корректность демонстрации своих достижений. 

23. Научная этика диалога. 

24. Определение причин появления в науке ошибок, мифов и 

недоразумений. 

25. Основные правила поведения в устном споре и в письменной 

полемике. 
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26. Логика доказательства правоты. 

27. Рецензии, отзывы и критические обзоры. 

28. Плагиат и борьба с этим негативным явлением. 

29. Типичные нормативно-стилистические ошибки, приемы их анализа и 

устранения 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков аспиранта  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 

2балльной шкале с оценками: «зачтено»; «не зачтено».  

  

Планируемые 

результаты 

обучения  

Оценка  Критерии оценивания  

Знания (п.3 РПД)  

Зачтено  

Аспирант знает особенности экономических систем 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности, теоретические и методологические 

принципы, методы и способы управления 

экономическими системами, институциональные и 

инфраструктурные аспекты их развития, 

особенности деятельности субъектов управления 

экономическими системами.  
Аспирант владеет содержанием учебного 

материала, логично, четко и ясно излагает ответы; 

умеет обосновывать свои суждения по излагаемым 

вопросам. Ответ носит самостоятельный характер.  

Не зачтено  

Аспирант имеет разрозненные, бессистемные 

знания по следующим вопросам: особенности 

экономических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности, 

теоретические и методологические принципы, 

методы и способы управления экономическими 

системами, институциональные и 

инфраструктурные аспекты их развития, 

особенности деятельности субъектов управления 

экономическими системами.  
Аспирант беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Умения (п.3 РПД)  Зачтено  

Аспирант умеет исследовать генезис, 

формирование, развитие, прогнозирование 

экономических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве объектов управления; исследовать 

теоретические и методологические принципы, 

методы и способы управления экономическими 

системами, институциональные и 

инфраструктурные аспекты их развития; 
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анализировать и оценивать деятельность субъектов 

управления экономическими системами.  

Не зачтено  

Аспирант не умеет исследовать генезис, 

формирование, развитие, прогнозирование 

экономических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве объектов управления; исследовать 

теоретические и методологические принципы, 

методы и способы управления экономическими 

системами, институциональные и 

инфраструктурные аспекты их развития; 

анализировать и оценивать деятельность субъектов 

управления экономическими системами.  

Навыки (опыт 

деятельности) (п.3 

РПД)  
Зачтено  

Аспирант имеет сформированный навык 

исследования экономических систем различного 

масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности в качестве объектов управления; 

исследования теоретических и методологических 

принципов, мето- 

  дов и способов управления экономическими 

системами, институциональных и 

инфраструктурных аспектов их развития; изучения, 

критического анализа и оценки деятельности 

субъектов управления экономическими системами.  

Не зачтено  

У аспиранта не сформирован навык исследования 

экономических систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм собственности в 

качестве объектов управления; исследования 

теоретических и методологических принципов, 

методов и способов управления экономическими 

системами, институциональных и 

инфраструктурных аспектов их развития; изучения, 

критического анализа и оценки деятельности 

субъектов управления экономическими системами.  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

 

Основная литература:  

1. Боуш, Галина Дмитриевна. Методология научного исследования (в 

кандидатских и докторских диссертациях) : Учебник : Аспирантура / Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 227 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=991914. ISBN 9785160145846.  
2. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований 

: Учебник / Дрещинский В. А. 2-е изд., пер. и доп. Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. 274. (Высшее образование) . URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438362. ISBN 978-5-534-07187-0 : 679.00. 

3. Кузовкова, Т. А. Экономика инфокоммуникаций и методология ее научного 

исследования [Электронный ресурс] : Учебное пособие для аспирантов / Т. А. 

Кузовкова. Экономика инфокоммуникаций и методология ее научного 

исследования, 2022-04-04. Москва : Московский технический университет 

связи и информатики, 2016. 195 с. ISBN 2227-8397. 

4. Овчаров, Антон Олегович. Методология научного исследования : ВО - 

Магистратура / Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 304 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1081139. ISBN 9785160092041. 

   

Дополнительная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Экономические информационные системы : учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 172 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47675.html (дата обращения: 13.02.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Афанасьев, Владимир Васильевич. Методология и методы научного 

исследования : Учебное пособие / Афанасьев В. В., Грибкова О. В., 

Уколова Л. И. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 154. (Высшее 

образование) . URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438292. ISBN 978-

5-534-02890-4 : 339.00. 

3. Кузнецов, Игорь Николаевич. Диссертационные работы. Методика 

подготовки и оформления : ВО - Бакалавриат. 4. Москва : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2012. 488 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=415413. ISBN 9785394016974. 
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4. Дятлов, Сергей Алексеевич. Энтропийная экономика: методология 

исследования глобального кризиса : Монография : Дополнительное 

профессиональное образование / Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019. 350 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1002020. ISBN 9785160120287. 

5. Левчаев, Петр Александрович. Обеспечение стоимостного прироста 

финансовых ресурсов экономических субъектов в условиях 

инновационной экономики: теория и методология исследования : 

Дополнительное профессиональное образование / Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 

229 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1047180. ISBN 

9785160124315. 

6. Мартынова Е.В., Щербинин А.А. Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций: методика создания научной статьи: 

Учебное пособие Кемерово: ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный 

институт культуры", 2018, http://new.znanium. com/go.php? id=1041187 

7. Родионова, Наталья Владимировна. Теория и методология исследования 

взаимосвязи экономических и социальных показателей в системах 

управления предприятиями : Монография : Дополнительное 

профессиональное образование / Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 1. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. 317 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=978140. ISBN 9785160129655. 

8. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые 

положения о защите и диссертационных советах с авторскими 

комментариями (пособие для соискателей) Научно-практическое пособие 

: Аспирантура. 11, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019. 253 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 9785160056401. 

9. Рассказов, Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук; 1950- ). 

Методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : 

учебно-методические рекомендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", 

Кафедра теории и методики профессионального образования. Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2016. URL: 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_Рассказов_Ф_Д_Методология 

диссертационного исследования. 
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Периодические издания (научные журналы):  

1. ТНЕ ECONOMIST  

2. Аудит   

3. Вопросы статистики   

4. Вопросы экономики   

5. Менеджмент в России и за рубежом   

6. Мировая экономика и международные отношения   

7. Проблемы теории и практики управления   

8. Регион: Экономика и Социология   

9. Страховое дело   

10. Туризм: право и экономика  

11. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России  

12. Управление проектами и программами  

13. Управление риском   

14. Экономист  

15. Финансовый бизнес   

  

Электронно-библиотечные системы:  

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая 

коллекция).  www.znanium.com    

2. Электронно-библиотечная  система  издательства 

 «Лань».  

http://e.lanbook.com/   

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая 

коллекция).  

http://iprbookshop.ru   

4. Консультант студента. «Электронная библиотека 

технического ВУ- 

За» http://www.studentlibrary.ru   

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-

online.ru/   

  

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office  

  

Современные профессиональные базы данных:  

1. Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  

2. (http://www.elibrary.ru)   

3. Евразийская  патентная  информационная  система 

 (ЕАПАТИС)  

4. (http://www.eapatis.com)  

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф)  

6. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://sberbanklib.ru/
http://sberbanklib.ru/
http://sberbanklib.ru/
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Международные реферативные базы данных научных изданий:  

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com 

(WoS)   

2. «Scopus» http://www.scopus.com   

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru  

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/   

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных 

журналов издательства.  

  

Информационные справочные системы:  

Гарант  

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".   

КонсультантПлюс  

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".   

  

Интернет-ресурсы:  

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )   

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/)  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

информационная система  

(http://window.edu.ru/)  

4. КиберЛенинка  -  научная  электронная  библиотека  

(http://cyberleninka.ru/)  

5. Научная  педагогическая  электронная  библиотека 

 (НПЭБ)  

(http://elib.gnpbu.ru)  

6. Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской  Федерации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

 доступа: http://economy.gov.ru/minec/main  

7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minpromtorg.gov.ru/  

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1  

9. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/  

10. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/  

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
http://minpromtorg.gov.ru/
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http://vak.ed.gov.ru/
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11. Официальный сайт российского фонда фундаментальных 

исследований. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/  

12. Официальный сайт Министерства экономического развития 

ХантыМансийского автономного округа – Югры. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://depeconom.admhmao.ru/  

13. Российская  национальная  библиотека  

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=t 

rue)  

14. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru)  

15. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru).   

16. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки 

им.  

Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/collections)  

17. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/)  

18. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, 

Switzerland) (http://www.mdpi.com/)  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://depeconom.admhmao.ru/
https://depeconom.admhmao.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Научить аспирантов применять общие понятия и элементы управления 

педагогическим процессом к познанию экономической теории, с помощью 

методических приемов активизировать мыслительную деятельность 

студентов в основных формах учебного процесса (лекции, семинары, 

самостоятельная работа, контроль знаний). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» 

относится к циклу «Факультативы» ФТД.2. Преподавание осуществляется на 

втором году обучения в аспирантуре. 

Обучаемый должен обладать подготовкой и навыками  в рамках 

образовательных программ подготовки специалиста или магистра по 

направлениям «Экономика» или «Менеджмент». Дисциплина базируется на 

компетенциях, сформированных у слушателей программы аспирантуры на 

предыдущих этапах обучения.   

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее и 

дополняющее для обязательной дисциплины вариативной части «Педагогика 

и психология высшей школы» и для  педагогической практики.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Формируемые компетенции: 

- универсальные компетенции 

УК – 6 «Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного  развития универсальные компетенции»; 

- общепрофессиональные компетенции: 

ОПК – 3 «готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего  образования». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1. Знать: 

 теоретические основы методики преподавания экономических 

дисциплин; 

 дидактические основы преобразования научной информации в учебную, 

структурирования и отбора содержания учебного материала; 

 

2. Уметь:  

 распознавать и применять современные методы обучения; 
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 разрабатывать и проводить различные по форме занятия по 

экономическим дисциплинам, применяя наиболее эффективные,  при 

изучении соответствующих тем и разделов, методы и приемы обучения; 

 

3. Владеть: 

 навыками объективной диагностики и  оценивания экономических 

знаний; 

  практическими навыками активизации процесса обучения с учетом 

особенностей изучения и освоения экономической информации 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (или темы) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаемых 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекционн

ые 

занятия 

практичес

кие 

занятия 

лабора

торные 

работы 

самостоят

ельная  

работа 

1 Современные 

методы обучения 

4  2   5 Реферат 

2 Прямое обучение. 

Лекция  

4   2  5 Индивидуально

е творческое 

задание  

3 Исследование и 

моделирование в 

учебном процессе 

4  2   7 Индивидуально

е творческое 

задание 

4 Кооперативное 

обучение в 

высшей школе 

4   2  5 Реферат 

5 Семинарское 

занятие и его 

назначение 

4   2  5 Индивидуально

е творческое 

задание 

6 Модель активного 

обучения 

4  2 2  7 Индивидуально

е творческое 

задание 

7 Наглядность в 

преподавании 

экономических 

дисциплин 

4  2 2  6 Индивидуально

е творческое 

задание 

8 Методика 4   2  5 Индивидуально
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организации 

самостоятельной 

работы студентов 

е творческое 

задание 

9 Контроль в 

структуре 

обучения. Опрос 

4   2  5 Подготовка к 

зачету 

 Всего   8 14  50 Зачет 

 

4.2.  

 

Разделы (или темы) дисциплины  Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1. Современные методы обучения УК - 6 1 

2. Прямое обучение. Лекция  ОПК - 3 1 

3. Исследование и моделирование в 

учебном процессе 

УК - 6 1 

4. Кооперативное обучение в 

высшей школе 

УК - 6 1 

5. Семинарское занятие и его 

назначение 

ОПК - 3 1 

6. Модель активного обучения УК - 6 1 

7. Наглядность в преподавании 

экономических дисциплин 

УК - 6 1 

8. Методика организации 

самостоятельной работы 

студентов 

ОПК - 3 1 

9. Контроль в структуре обучения. 

Опрос 

ОПК - 3 1 
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4.3. Содержание разделов дисциплины: 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Темы лекционных занятий и их содержание  Темы практических занятий и их 

содержание  

1 Современные 

методы обучения 

Современные методы обучения: 

Методы обучения: сущность и их 

классификация. Прямое обучение. 

Исследование. Моделирование. 

Совместное обучение. Академическое, 

активное и интерактивное преподавание. 

Интерактивный метод. Взаимосвязь 

методов обучения с ролью знаний в 

экономическом развитии. 

 

2 Прямое обучение. 

Лекция 

 Прямое обучение. Лекция: 

Лекция: сущность, функции, виды. 

Структура лекции. Подготовка лекции 

и ее конспектирование. Условия 

полноценного лекционного общения. 

Элементы мастерства лектора. 

Варианты чтения лекции. Устное эссе. 

Устное эссе-диалог. Лекция с 

участием студентов. Лекция с 

процедурой пауз. Лекция-диспут. 

Рекомендации по организации 

активной лекции.  

3 Исследование и 

моделирование в 

учебном процессе 

Выгоды и затраты исследования. Способы 

создания проблемных ситуаций. 

Использование в экономике 

исследовательских задач. Особенности 

метода моделирования. Сравнение моделей 

с реальным миром, связь с содержанием 

курса. Преимущества и недостатки 

моделирования.  

 

4 Кооперативное 

обучение в высшей 

школе 

 Теоретические корни. Элементы 

совместного обучения. Выгоды и 

критические замечания работы в 

малых группах. Роль преподавателя 

при проведении данной формы 

занятия. Благоприятные условия для 

работы в малых группах. 

Использование конкретных методик: 

«Техника номинальных групп», 

«Метаплан», «Мозаика».  

5 Семинарское 

занятие и его 

назначение 

 Семинар как форма учебного 

процесса. Соотношение лекции и 

семинара. Функции семинара. Роль 

преподавателя при подготовке и 

проведении практического занятия. 

Формы семинарских занятий. 

Критерии оценки качества семинара.  

6 Модель активного 

обучения 

Модель активного и интерактивного 

обучения при проведении учебного 

занятия. Континуум взаимодействия в 

аудитории. Индивидуальный стиль 

преподавания. Континуум целей курса. 

Континуум уровней опыта студентов.  

Барьеры при использовании активных 

методик. Использование модели 

активного обучения при разработке 

собственного курса. 

 

7 Наглядность в 

преподавании 

экономических 

дисциплин 

Наглядность в преподавании и ее значение 

в учебном процессе. Формы и виды 

наглядности. Методические рекомендации 

по применению наглядных средств 

обучения в курсе экономических наук.  

Современные информационные 

технологии в курсе преподавания 

экономических дисциплин. 

Электронные проекторы. 
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8 Методика 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

 Роль преподавателя в управлении 

самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа студентов с 

литературой. Методы работы с 

текстом. Подготовка к семинарам, 

зачетам, экзаменам. Подготовка 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Производственная практика. 

Педагогическая практика. 

Методическая разработка материалов 

лекции и семинарского занятия. 

Обратная связь и принципы ее 

эффективности.  

9 Контроль в 

структуре 

обучения. Опрос  

 Учебный контроль: сущность, 

функции, формы и методы. Оценка 

знаний обучаемых. Виды и способы 

опроса. Эссе. Методические 

рекомендации к зачету и экзамену. 

Тест. Способы получения оценки 

преподавания от студентов и коллег.  

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков при  

подготовке научных и научно-педагогических кадров используются 

инновационные образовательные технологии при реализации различных 

видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной: 

 лекционная система обучения (активная форма – 80%; интерактивная 

форма – 20%); 

 информационно-коммуникационные технологии (при подготовке  

 индивидуального творческого задания (СРС) - компьютеры, при 

проведении лекций и семинарских занятий – компьютер и электронный 

проектор); 

 проектные методы обучения (разработка индивидуального творческого 

задания (СРС)); 

 проблемное обучение (подготовка рефератов). 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на 

повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 

способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию 

личностного потенциала. Предусмотрено использование в учебном процессе 

активных (лекции - 80%, семинарские занятия – 80%) и интерактивных форм 

(лекции – 20%, семинарские занятия – 20%) проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается  

реализацией следующих условий:  
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 создание диалогического пространства в организации учебного процесса 

аспиранта;  

 использование принципов социально-психологического обучения в 

научной деятельности;  

 формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие 

внутренней активности аспирантов. 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Компетенция УК - 6 «Способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного  развития» 

 

Тема 1. Современные методы обучения  

 

Ответить на вопросы:  

1. Что означает метод обучения?  

2. Чем отличается метод от приема обучения?  

3. Проведите систематизацию методов обучения по различным критериям.  

4. Как соотносятся:  

а) академический метод и метод прямого обучения;  

б) интерактивный метод, моделирование и совместное обучение?  

5. Какую роль сыграла «Энциклопедия» (1751–1772 гг.) Д. Дидро и Ж. 

Д’Аламбера в образовательном процессе?  

6. Объясните появление различных методов обучения в педагогической 

практике Европы и России.  

 

Темы рефератов: 

1. Этапы развития методов обучения в России. 

2. Этапы развития методов обучения в Европе. 

 

Тема 3. Исследование и моделирование в учебном процессе 

 

Предлагается в малых группах разработать по одной экономической 

загадке и предложить для исследования другим группам. 

Чтобы разработать экономическую загадку, надо выявить проблему и 

представить ее в разных вариантах. Например, многие согласятся, что 

насущные блага должны потребляться и получаться в независимости от 

дохода. Подойдем к этому утверждению с другой стороны: «Там, где 
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насущные блага раздаются бесплатно, образуются длинные очереди за их 

получением».  

Для исследования этой проблемы воспользуемся принципами 

экономического мышления. Перечислим их:  

1. Люди выбирают.  

2. Выбор, совершаемый людьми, неизбежно связан с затратами.  

3. Люди реагируют на стимулы предсказуемым образом.  

4. Люди создают экономические системы, которые воздействуют на 

индивидуальный выбор и мотивы.  

5. Люди получают выгоду от добровольного обмена.  

6. Выбор людей приводит к последствиям, проявляющимся в будущем.  

Человек живет в мире ограниченных ресурсов. Они ограничены по 

отношению к потребностям людей. Способ распределения ресурсов зависит 

от экономической системы, которая воздействует на индивидуальный выбор 

и стимулы. Рыночная цена выравнивает спрос и предложение на ресурсы и 

товары. Там, где экономические блага раздаются бесплатно, их получают 

прежде всего те, кто приближен к их распределению. 

Два этих утверждения представляются правомерными и 

убедительными. Разновариантность явления побуждает студента искать 

аргументы для объяснения, систематизировать, анализировать и оценивать 

экономический материал, которым он владеет. 

Пример экономической загадки:  

Почему преподаватели, имея «мизерную» заработную плату, добросовестно 

и ответственно относятся к своей работе? 

 

Тема 4. Кооперативное обучение в высшей школе 

 

Ответить на вопросы:  

1. В чем сущность и назначение метода кооперативного обучения?  

2. Какие теории определяют основу кооперативного обучения?  

3. Назовите ключевые этапы в теории спора.  

4. Можно ли выделить определяющий элемент из пяти при эффективном 

взаимодействии в малой группе?  

5. Назовите модели совместного обучения.  

 

Темы рефератов: 

1. Теории кооперативного обучения.  

2. Составные части кооперативного обучения. 

 

Тема 6. Модель активного обучения 

 

Написать сочинение на тему: «Использование модели активного 

обучения для разработки учебного курса». 

 

Тема 7. Наглядность в преподавании экономических дисциплин 
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Использовать современные информационные технологии в 

микролекции (Тема 2. Прямое обучение. Лекция). 

 

Компетенция ОПК - 3 «Готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего  образования» 

 

Тема 2. Прямое обучение. Лекция 

 

Проводятся микрозанятия, на которых осуществляется видеозапись 

микролекций. 

  Студенты разбиваются на малые группы (8–10 чел.) и каждый читает 

лекцию в своей подгруппе в течение 10 мин. Участники малой группы 

оценивают выступление каждого по определенному списку критериев. За 

основу взят список критериев оценки микроурока, разработанный 

Международным центром экономического и бизнес-образования.  

 

Список критериев оценки микрозанятия 

 

Методическая плоскость 

1. Объяснение материала  Нечеткое  
1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

Исключительно 

четкое, ясное  

2. Использование 

примеров  
Слабое  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  
Достаточное  

3. Темп объяснения  
Неподходя

щий  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  
Подходящий  

4. Использование 

наглядных пособий  

Неадекватн

ое  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  
Адекватное  

5. Доступность 

наглядных пособий  

Трудно  

воспринима

ть  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

Легко 

 воспринимать  

6. Использование 

вопросов, вовлекающих 

студентов в дискуссию  

Слабая 

 

активизация  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

Сильная 

 активизация  

7. Ответы на вопросы/ 

комментарии студентов  

Неэффектив

ны  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  
Эффективны  

8.Тон изложения  
Монотонны

й  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  
Энергичный  

 

Суммирование баллов по указанным параметрам в списке критериев 

оценки микрозанятия позволяет определить победителя, который должен 

набрать наибольшее количество баллов. Не следует ограничиваться 

выставлением баллов за микролекцию, а обсудить хотя бы одно выступление 
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студентов в малой группе. При таком подходе занятие анализируется глубоко 

и обстоятельно. 

 

Тема 5. Семинарское занятие и его назначение  

 

Проводится семинарское занятие с использованием интерактивной 

методики «5 из 25». К работе привлекается материал темы «Спрос, 

предложение и рыночная цена». Составляется анкета – список из 25 

утверждений, раскрывающих суть изучаемой темы. Причем, утверждения 

должны быть одинаково значимыми, чтобы сложно было выбрать несколько 

основных из предлагаемого перечня для освещения обозначенной идеи. Одна 

из версий анкеты предложена ниже. 

 

Анкета 

 

1. Механизм координации спроса и предложения действует на товарном 

рынке и рынке ресурсов.  

2. Взаимодействие спроса и предложения осуществляется на основе ценового 

механизма и конкуренции.  

3. Предприятия должны сокращать свои товарные запасы не путем 

повышения цен, а путем их понижения (при неизменности всех других 

факторов).  

4. Покупатели приобретают дополнительные единицы товара при условии, 

что их цена понижается (при неизменности всех других факторов).  

5. При более низкой цене у потребителя появляется стимул приобрести более 

дешевый товар вместо аналогичного товара, который теперь становится 

дороже.  

6. На рыночную цену влияет как спрос, так и предложение.  

7. Продавец должен уметь объяснить назначение каждого товара.  

8. На спрос влияют и неценовые факторы.  

9. Реклама – стимул спроса.  

10. В точке равновесия экономическое движение прекращается.  

11. Действие неценовых факторов приводит к изменению в спросе.  

12. В установлении рыночной цены важную роль играет не только объем 

предложения, но и качество товара.  

13. В случае, когда объем спроса равен объему предложения, цена на товар 

может сохраняться.  

14. С возрастанием качества товара возрастает спрос на него (при 

неизменности всех других факторов).  

15. Повышение цены на какой-либо вид товара ведет к уменьшению спроса 

на взаимодополняемый с ним вид (при неизменяемости всех других 

факторов).  

16. Закон спроса описывает связь между ценами и количеством товара, 

которое будет куплено при каждой возможной цене.  
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17. Закон предложения гласит, что продавцы предложат больше товаров при 

высоких ценах и меньше при низких.  

18. Спрос влечет за собой предложение.  

19. Взаимодействие спроса и предложения приводит к формированию 

равновесной цены.  

20. Действие неценовых факторов приводит к изменению в предложении.  

21. Чтобы покупка состоялась, необходимо два экономических субъекта – 

покупатель и продавец.  

22. Повышение цены на какой-либо вид товара ведет к увеличению спроса на 

взаимозаменяемый с ним вид.  

23. Спрос и предложение способны дать представление не только об 

отдельных экономических проблемах, но также и о функционировании 

экономической системы в целом.  

24. Закон спроса действует только в отношении нормальных товаров.  

25. Увеличение количества постоянных покупателей способствует успеху 

фирмы.  

 

Из предлагаемого перечня утверждений (25) следует выбрать пять 

наиболее значимых и расставить их по степени важности. 

Системообразующую идею может предложить преподаватель, а могут это 

сделать и студенты. Например, предлагается осуществить такой выбор, 

ориентируясь на предмет экономики.  

 

Представим процедуру работы с анкетой:  

1. Индивидуальный выбор. Каждый студент определяет свою позицию по 

данному вопросу – выбирает пять наиболее значимых утверждений.  

2. Деление на группы. Преподаватель образует малые группы.  

3. Работа в малых группах. Каждая группа работает над созданием общей 

позиции – выбором пяти наиболее значимых утверждений. Совместный 

выбор должны разделять все члены подгруппы. Здесь важно слышать друг 

друга и выбирать веские аргументы.  

4. Иерархизация. Ранжирование пяти наиболее важных утверждений 

необязательно. Преподаватель сам определяет, вводить этот этап или нет.  

5. Представление результатов. Представители подгрупп (по желанию или 

выбору преподавателя) презентуют результаты своей работы. Дается 

короткий комментарий с записью на доске.  

6. Комментарии ведущего. Педагог подводит итоги работы, комментирует 

результаты работы малых групп. Он мотивирует свой выбор как один из 

взглядов на проблему, а не как на решение спора.  

В силу того, что занятие проводится по методике преподавания 

экономических дисциплин, важно ответить на следующие вопросы:  

1. Когда используется данная методика?  

2. Каковы «плюсы» и «минусы» состоявшегося вида деятельности? 

 

Тема 8. Методика организации самостоятельной работы студентов 
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Письменная работа на тему «Методическая разработка самостоятельной 

работы студента». 

 

Тема 9. Контроль в структуре обучения. Опрос 

 

Разработать виды тестов в зависимости от уровня усвоения знаний, 

умений, навыков.  

 

 

 

 

 

7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

Тема «Анализ учебных программ по экономике». 

 

Задание. 

 

Проанализировать рабочие программы по экономике преподавателей 

кафедры экономической теории СурГУ. 

 

При анализе содержания программ следует: 

1. Выделить темы и вопросы, которые встречаются у всех авторов и те, 

     которые являются уникальными. 

2. Определить последовательность изучения категорий. 

3. Уточнить структуру курса. 

4. Определить сложность или уровень глубины изучения категорий. 

 

 

Тема «Характеристика учебников по экономике». 

 

Задание  1.  

 

Заполнить таблицу. 

Сравнительная характеристика учебников по экономике 

 

Название 

учебника 

Автор,  

год издания 

Преимущества Недостатки 

    

При выполнении данного задания необходимо проанализировать не 

менее трех учебников для высшей школы. 

 

Задание  2. 
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Выявить особенности учебных пособий по экономике для высшей 

школы. 

 

  

Тема «Формирование экономических понятий». 

 

Задание  1. 

 

Представить фрагмент урока, показывающий формирование понятий 

индуктивным и дедуктивным путем. Не менее 3-х понятий на каждый метод. 

Из них 1 понятие - двумя методами. 

 

Задание 2. 

 

Составить перечень вопросов для определения усвоения (или не 

усвоения) студентами какого - либо экономического понятия. 

 

Задание 3. 

 

Разработать вопросы и задания для определения уровня формирования 

понятий. По 2 вопроса (задания) к каждому уровню. 

 

 

Тема «Использование наглядности при преподавании экономики». 

 

Задание 1. 

 

Представить одну лекцию в виде презентации. 

  

Задание 2. 

 

Представить фрагмент практического занятия с включением: 

 

а) таблицы; 

 

б) графика; 

 

в) диаграммы; 

 

г) схемы. 

 

Фрагменты занятия должны быть по разным темам. 

 

 

Тема «Организация проверки и закрепления знаний по экономике». 
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Задание 1. 

 

Составить вопросы по одной из тем для организации фронтального 

опроса. Для этого необходимо вспомнить, что фронтальный опрос – это 

система мелких вопросов, которые преподаватель задает быстро и требует 

быстрого ответа. Преподаватель готовит до 50 вопросов по пройденной теме 

и заранее намечает тех студентов, которых он будет опрашивать. 

 

Задание 2. 

 

Предложить 2 вопроса для устной проверки знаний у доски. 

Одновременно должно быть дано задание группе студентов. 

 

Задание 3.  

 

Разработать 3 задания для закрепления материала (по 2-м темам). 

 

 

Тема «Планирование работы преподавателя».  

 

Задание 1. 

 

Составить краткое содержание разделов одной учебной дисциплины. 

 

Дисциплины на выбор: 

 

1. Основы экономики 

2. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

4. История экономики 

5. История экономических учений 

6. Мировая экономика 

7. Государственное регулирование экономики 

 

Задание 2. 

 

Разработать план-конспект лекции и практического занятия по одной из 

тем вышеперечисленных дисциплин (на выбор).  
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8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Что является объектом и предметом изучения дидактики?  

2. Какие задачи решает дидактика?  

3. Назовите законы обучения, выделенные современной дидактикой.  

4. Охарактеризуйте классические принципы дидактики.  

5. Чем отличается предмет исследования методики преподавания 

экономических дисциплин от предмета общей дидактики?  

6. Отличительные характеристики методики преподавания 

экономических дисциплин?  

7. В чем состоят особенности изложения экономических категорий?  

8. В чем особенности метода прямого обучения?  

9. Назовите позитивные и негативные стороны прямого обучения.  

10. Чем отличается лекция от публичного выступления на митинге?  

11. Каково назначение лекции в учебном процессе?  

12. Какие основные структурные элементы выделяются в лекции?  

13. Что следует делать лектору, чтобы хорошо выступить в аудитории?  

14. Назовите условия полноценного лекционного общения.  

15. Какова роль пауз в лекционном общении?  

16. Какие варианты чтения лекции Вы бы предпочли и почему?  

17. Перечислите выгоды и затраты исследования в учебном процессе.  

18. Каким образом можно создать проблемную ситуацию? Приведите 

конкретные примеры.  

19. В чем особенности метода моделирования?  

20. Имеет ли негативные качества метод исследования?  

21. Что объединяет методы исследования и моделирования?  

22. В чем сущность и назначение метода кооперативного обучения?  

23. Какие теории определяют основу кооперативного обучения?  

24. Назовите ключевые этапы в теории спора.  

25. Можно ли выделить определяющий элемент из пяти при эффективном 

взаимодействии в малой группе?  

26. Назовите модели совместного обучения.  

27. Чем семинар отличается от лекции?  

28. Какова роль преподавателя на семинарском занятии?  

29. Сформулируйте функции семинара.  

30. В чем состоит подготовка преподавателя к семинару?  

31. Назовите типичные формы семинарских занятий для экономических 

дисциплин.  

32. По каким критериям оценивается практическое занятие?  
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33. Какова роль наглядных пособий в учебном процессе?  

34. Назовите формы и виды наглядности, используемые при изучении 

экономических дисциплин.  

35. Какие последствия воздействия средств наглядности на психику 

обучаемых?  

36. Назначение технических средств обучения в учебном процессе?  

37. Каких методических рекомендаций следует придерживаться 

преподавателю при использовании средств наглядности?  

38. Дайте определение самостоятельной работы студентов.  

39. В чем назначение самостоятельной работы в высшей школе?  

40. Какова роль преподавателя в организации самостоятельной работы?  

41. Чем отличается друг от друга выпускная работа бакалавра, дипломная 

работа специалиста и магистерская диссертация.  

42. Перечислите принципы обратной связи.  

43. Каковы функции контроля в образовательном процессе?  

44. Какие требования предъявляются к учебному контролю?  

45. Назовите критерии определения качества знаний и навыков.  

46. Чем отличается оценка от отметки?  

47. Какие формы и методы контроля используются в учебном процессе 

преподавания экономических дисциплин?  

48. Для чего нужен опрос?  

49. По каким признакам классифицируют опрос?  

50. Что собой представляет тестовое задание?  

51. Структурируйте тестовые задания по уровню усвоения знаний, 

навыков и умений.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

        Целью проведения научных исследований является подготовка 

аспиранта к осуществлению профессиональной деятельности в области 

научно-исследовательских процессов: развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в 

рамках теоретического обучения, приобретение требуемых научно-

исследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в 

исследовании актуальной  научной  проблемы, составляющей предмет 

научно-квалификационной работы.   

 

Задачи: 

При осуществлении НИ аспирант должен быть подготовлен к решению 

следующих задач:  

 выявлению и решению концептуальных (фундаментальных) 

проблем экономической науки по различным направлениям;  

 выявлению и решению прикладных проблем функционирования 

различных экономических агентов, рынков и систем.  

В соответствии с вышеуказанным, конкретные задачи проведения НИ 

состоят в:  

 формировании комплексного представления о специфике 

научно-исследовательской деятельности в области экономики;  

 подготовке  аспиранта к  самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с применением современных методов 

и инструментов проведения исследований; формировании перечня 

требуемых компетенций;  

 формировании знаний и умений по овладению методами и 

методиками научного познания, исходя из задач конкретного 

исследования;  

 развитии умений разрабатывать модели процессов в области 

экономики;  

 формировании умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования;  

 осуществлении сбора материалов по теме исследования;  

 формировании умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать их и осмысливать;  

 вовлечении аспиранта в практику научно-исследовательских 

работ, проводимых на кафедре, в лаборатории, бизнес-инкубаторе и 

т.п.;  

 овладении навыками подготовки академического текста, отчета 

по результатам научно-исследовательской работы.   

 

 

 



5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

           НИ базируются на освоенных дисциплинах как базовой, так и 

вариативной части ОПОП подготовки кадров высшей квалификации.  

Научные исследования охватывают процесс подготовки аспиранта по всем 

направлениям профессиональной деятельности и является связующим 

звеном между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности 

и формированием практического опыта ее осуществления. 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного проведения НИ аспирант должен обладать 

компетенциями, сформированными при изучении базовых дисциплин 

ОПОП:  

 

 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 

 готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные для исследования,  

проанализировать их и подготовить научный отчет (ПК-1). 

 

В результате проведения научных исследований обучающийся должен: 

1. Знать:  

 способы анализа имеющейся информации;  

 методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных 

компьютерных технологий; 

 сущность информационных технологий.  

 базовые элементы в области экономических дисциплин;  

 современные достижения в области экономики и смежных наук. 

2. Уметь: 

 ставить задачу и выполнять научные исследования при решении 

конкретных задач по направлению подготовки с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств;  
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 применять теоретические знания по методам сбора, хранения, 

обработки и передачи информации с использованием современных 

компьютерных технологий;  

 критически анализировать и оценивать современные научные 

достижения;  

 генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

 планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;  

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;  

 приобретать новые научные и профессиональные знания в 

области экономики, в том числе используя современные 

информационные технологии;  

 обобщать типичные проблемы региональной экономики; 

 ставить задачу и выполнять научные исследования в научном 

коллективе при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств. 

3. Владеть: 

 экономической терминологией;  

 навыками анализа экономических явлений;  

 навыками решения экономических задач в экономической сфере;  

 методами самостоятельного анализа имеющейся информации;  

 практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных исследованиях;  

 навыками применения знаний в области экономики;  

 навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии;  

 НИ аспиранта должны:  

 соответствовать основной проблематике профиля, в рамках 

которого защищается кандидатская диссертация;  

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость;  

 основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и 

практики;  

 использовать современную методику научных исследований;  
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 содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в 

кандидатской диссертации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Виды проведения научных исследований 

Виды исследований Результаты исследований 

1. Составление библиографии по теме  

ВКР (диссертации)  

1.1 Картотека литературных источников 

(монографии одного автора, группы авторов, 

авторефераты, диссертации, статьи в сборниках 

научных трудов, статьи в отечественных и 

зарубежных журналах и прочее – не менее 150 

источников)  

1.2 Глава 1 по материалам литературных 

источников («Обзор литературы», «Теоретическое 

обоснование проблемы» и т.д.)  

1.3 Список литературы к ВКР, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на 

библиографические ссылки (ГОСТ 7.1 и ГОСТ 

7.80)  

2. Организация и проведение экспериментов, 

сбор эмпирических данных и их 

интерпретация  

2.1 Глава 2 «Материал, методы и условия 

проведения экспериментов»  

2.2 Журнал первичных данных экспериментов 2.3. 

Результаты дисперсионного, корреляционного и 

иных математических анализов данных 

экспериментов  

3. Написание научных статей по проблеме 

исследования  

3. Статьи по материалам исследования, в том 

числе:  

- в журналах, рекомендованных ВАК, в 

количестве, необходимом для представления 

диссертации в совет по защите диссертаций;  

- на иностранном языке  

4. Выступление на научных конференциях по 

проблеме исследования  

4. Программы конференций, грамоты, 

сертификаты и дипломы за участие  

5. Отчет о научно-исследовательской работе 

за год  

5.1 Ежегодные отчеты о НИ 

  

6. Подготовка ВКР (по требованиям к 

диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук)  

6. Главы ВКР, подготовленные по требованиям к 

диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук (ГОСТ Р 7.0.11—2011)  

 

 

2. Формы проведения научных исследований 

 

НИ  осуществляется в течение обучения в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом НИ; 
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 участие в межкафедральных семинарах, теоретических 

семинарах (по тематике исследования), а также в научной работе 

кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

институте, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 участие в реальном научно-исследовательском проекте, 

выполняемом на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-

исследовательских программ (или в рамках полученного гранта), или в 

организации — партнере по реализации подготовки аспиранта; 

 участие в конференциях с последующей публикацией 

материалов; 

 подготовка и защита ВКР по направлению проводимых научных 

исследований. 

 

3. Структура и содержание научных исследований 
Год обучения  Коды компетенций  Общее количество 

компетенций  

1.  УК-4, ОПК-2, ПК-1 3 

2.  УК-4, ОПК-2, ПК-1 3 

3. УК-4, ОПК-2, ПК-1 3 

   

 

 
Содержание разделов НИ: 

 
№ 

п/п 

Неделя* Количество 

часов* 

Разделы   

(или этапы) НИ 

Содержание Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 1-10 536 Ознакомление с 

тематикой 

научных 

исследований 

кафедры 

Обязательное посещение 

научного семинара кафедры 

(обзор тематики НИР), чтение 

отчетов, беседы с 

исследователями и 

руководителем. 

Выступление на 

научном 

семинаре 

  

11-29 

 

1012 

Выбор темы и 

представление 

темы 

исследования 

руководителю 

Подготовка реферата по 

выбранной тематике НИР, 

формулировка предполагаемой 

темы исследования. Реферат 

должен содержать 

Зачет 
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формулировку темы 

исследования и обоснование 

выбора объекта и предмета 

исследования. Объем реферата 

не менее 6 страниц. 

 36-41 265 Обзор и анализ 

информации по 

теме 

диссертационного 

исследования. 

Подготовка аналитического 

обзора по теме исследования. 

Аналитический обзор по теме 

исследования должен 

содержать не менее 30 ссылок 

на первичные документы, не 

менее 10 из них должны иметь 

библиотечное происхождение, 

т.е. получены с использованием 

каталогов и картотек 

библиотеки. Не менее 3 

первичных документов должны 

быть на иностранном языке. 

Объем обзора не менее 12 

страниц. 

Обзор по теме 

исследования 

 30-35 240 Постановка цели 

и задач 

исследования. 

Подготовка проекта задания на 

проведение исследования. 

Проект задания должен 

содержать формулировку цели 

и задачи исследования, 

определять соответствие 

тематики исследования 

паспорту специальностей НР и 

содержать обоснование 

актуальности предполагаемых 

научных и научно-

практических результатов. 

Объем проекта задания не 

менее 5 страниц. 

Текст задания 

 42-50 424 Составление 

плана проведения 

научных 

исследований 

аспиранта 

План проведения научных 

исследований должен 

содержать структуру 

диссертации по 

главам/разделам и параграфам, 

а так же подробный перечень 

вопросов по теме каждой 

структурной части диссертации 

подлежащих решению. 

Названия глав/разделов и 

параграфов, их количество и 

объемы в процессе работы 

могут меняться. 

Текст плана 

 51-59 450 Разработка 

теоретических 

вопросов 

диссертационного 

исследования. 

Текст соответствующих 

разделов диссертации 

содержащий определение 

методического 

инструментария, базовых 

понятий, основополагающих 

терминов и концепций. 

Зачет 

 60-85 1300 Сбор и обработка 

фактологической 

информации. 

Определение источников 

информации, сбор данных, 

построение графиков и таблиц, 

определение зависимости 

временных рядов, выбор или 

построение моделей, выбор или 

разработка методов обработки. 

Текст соответствующих 

Текст 
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разделов диссертации должен 

содержать не только 

полученные результаты но и их 

обобщение и анализ.  

 85-90 215 Формулирование 

научной новизны 

и практической 

значимости 

результатов 

исследования. 

При характеристике 

полученного результата должна 

быть раскрыта его суть: - если 

это методика, то в чем она 

состоит - если это 

классификация, то какая 

(классификационные признаки 

и элементы) - если это 

комплекс мероприятий, то что 

он предусматривает (перечень 

предлагаемых мероприятий, 

которые ранее были не 

известны) - если это уточнение, 

то что конкретно уточнено - 

если это "раскрыто 

содержание", то 

характеристика этого самого 

содержания. 

Текст 

 На всем 

протяжении 

обучения 

1056 

 

Подготовка 

научных 

публикаций по 

теме 

исследования, 

публикация 

результатов. 

За время прохождения научных 

исследований аспирантом 

должно быть подготовлено и 

опубликовано не менее 10 

печатных (в т.ч. в электронном 

виде) работ: тезисы докладов, 

статьи в журналах, автореферат 

диссертации, коллективные 

монографии и т.д. В том числе 

не менее 3 печатных работ 

опубликованных в 

рецензируемых изданиях 

перечня ВАК. 

Список 

публикаций 

 91-92 106 Апробация 

результатов 

научного 

исследования. 

Не менее трех выступлений с 

докладами на научных 

конференциях, симпозиумах, 

собраниях. Предварительная 

защита диссертации на 

научном семинаре кафедры. 

Зачет 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

В процессе проведения научных исследований используются 

следующие образовательные технологии: 

 при выполнении заданий научного руководителя аспиранты в 

соответствии с утвержденным планом научных исследований в 

обязательном порядке подготавливают и представляют на публичное 

обсуждение (заседание кафедры, научный семинар кафедры) отчеты, 

оформленные в форме powerpoint презентаций, в том числе 

коллективные презентации, объединенные выбранной тематикой НИ; 

 при участии в научной работе кафедры аспиранты привлекаются 

к подготовке и написанию отчетов, выполнению технических работ по 

выбранной тематике НИ; 

 при подготовке выступлений на научных семинарах кафедры, 

ежегодных конференциях молодых ученых, проводимых в институте 

аспиранты используют результаты работ, полученные коллективом 

исследователей, выделяя полученные лично результаты; 

 при участии в научных семинарах кафедры, ежегодных 

конференциях молодых ученых, проводимых в институте аспиранты в 

обязательном порядке принимают участие в публичных дискуссиях и 

обсуждениях; 

 при подготовке к публикации тезисов докладов и научных 

статей, все материалы проходят внутреннее рецензирование научного 

руководителя; 

 при участии в реальном научно-исследовательском проекте, 

выполняемом на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-

исследовательских программ аспиранты участвуют в разработке 

планов, проведении исследований, сборе и обработке информации, 

подготовке отчетов, осуществляют контакты с представителями 

заказчика (внебюджетные НИ); 

 при участии в конференциях с последующей публикацией 

материалов все представленные выступления публично обсуждаются 

на семинарах научного руководителя или научных семинарах кафедры; 

 при подготовке к защите ВКР по направлению проводимых 

научных исследований аспиранты проходят экспертизу полученных и 

представленных результатов. 

Использование интерактивных образовательных технологий при 

проведении научных исследований является необходимым условием для 

подготовки высококвалифицированных специалистов и приводит к 

положительным результатам: они позволяют формировать знания, умения и 
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навыки аспирантов путем вовлечения их в активную научно-познавательную 

деятельность, в процессе которой учебная информация переходит в 

личностное знание. 
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков при  

подготовке научных и научно-педагогических кадров используются 

инновационные образовательные технологии при реализации различных 

видов аудиторной работы в сочетании с внеаудиторной: 

 лекционная система обучения (активная форма – 80%; интерактивная 

форма – 20%); 

 информационно-коммуникационные технологии (при подготовке  

 индивидуального творческого задания (СРС) - компьютеры, при 

проведении лекций и семинарских занятий – компьютер и электронный 

проектор); 

 проектные методы обучения (разработка индивидуального творческого 

задания (СРС)); 

 проблемное обучение (подготовка рефератов). 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на 

повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 

способностей к самообразованию и нацелены на активацию и реализацию 

личностного потенциала. Предусмотрено использование в учебном процессе 

активных (лекции - 80%, семинарские занятия – 80%) и интерактивных форм 

(лекции – 20%, семинарские занятия – 20%) проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается  

реализацией следующих условий:  

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса 

аспиранта;  

 использование принципов социально-психологического обучения в 

научной деятельности;  

 формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие 

внутренней активности аспирантов. 
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Первый год обучения. Для получения зачета по итогам проведения 

научных исследований аспиранта в первый год обучения необходимо 

представить руководителю НИ следующие материалы, подтверждающие 

этапы  формирования компетенций.  

Формирование УК-4 (Готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном 

языке): 

 План-задание на выполнение НИ кафедры; 

 Отчет о выполнении план-задания НИ кафедры; 

 Текст выступления на научном семинаре кафедры; 

 Аналитический обзор по теме исследования. 

 

Формирование ОПК-2 (готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки): 

 Индивидуальный план аспиранта; 

 Реферат по теме исследования;  

 План проведения научных исследований; 

Второй год обучения. Для получения зачета по итогам проведения 

научных исследований аспиранта во второй год обучения необходимо 

представить руководителю НИ следующие материалы, подтверждающие 

этапы формирования компетенций.  

Формирование ПК-1 (способен, используя отечественные и 

зарубежные источники ин-формации, собрать необходимые данные для 

исследования,  проанализировать их и подготовить научный отчет): 

 План-задание на выполнение НИ кафедры; 

 Отчет о выполнении план-задания НИ кафедры; 

 

Формирование УК-4 (Готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном 

языке): 

 Индивидуальный план аспиранта; 

 Тексты опубликованных работ;  

 Текст подготовленных разделов диссертации. 
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Третий год обучения. Для получения зачета по итогам проведения 

научных исследований аспиранта в третий год обучения необходимо 

представить руководителю НИ следующие материалы, подтверждающие 

этапы  формирования компетенций.  

Формирование ПК-1 (способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные для 

исследования,  проанализировать их и подготовить научный отчет): 

 План-задание на выполнение НИ кафедры; 

 Отчет о выполнении план-задания НИ кафедры; 

 Тексты выступлений на научных конференциях. 

 

Формирование УК-4 (Готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном 

языке):Индивидуальный план аспиранта; 

 Протокол заседания научного семинара кафедры по обсуждению 

диссертационной работы. 

 

 

 

7. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТА 
 

1. Основные направления развития политической экономии. Предмет и метод 

экономической теории. 

2. Общественные фирмы производства и типы экономических систем.  

3. Эволюция теоретических трактовок категории «рынок». Типология рынка.  

4. Взаимосвязь рынков в рыночной системе. Условия функционирования 

рыночной системы. Инфраструктура рынка. 

5. Модели рыночной экономики и их особенности в различных странах.  

6. Преимущества и недостатки рыночной экономики. Проблемы перехода 

российской экономики к рынку.  

7. Содержание категории «собственность» и ее формы. Эволюция форм 

собственности.  

8. Проблема разгосударствления и приватизации. Основные способы 

разгосударствления экономики. Реформа отношений собственности в России 

на современном этапе. 

9. Экономическая роль государства в различных типах экономических 

систем. 

10. Экономическая роль государства в рыночной экономике. Формы и 

методы государственного регулирования экономики.  

11. Кейсианство и неоклассическая школа о роли государства в рыночной 

экономике.  

12. Товар как основа рыночной экономики. Свойства товара. Трудовая теория 

стоимости. Теория предельной полезности.  
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13. Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег. Структура 

современной денежной массы.  

14. Основные теории денег.  

15. «Невидимая рука» рынка. Рыночные регуляторы: цена, спрос, 

предложение. Система экономических законов рыночной экономики.  

16. Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. Показатели 

эластичности.  

17. Закон спроса и предложения, рыночное равновесие в условиях 

современной конкуренции. Равновесная цена. 

18. Теория поведения потребителя. Факторы, определяющие 

потребительский выбор. Равновесие потребителя. 

19. Рациональное поведение потребителя. Кривые безразличия, предельная 

норма замещения, излишек потребителя. Практическое значение этих 

показателей. 

20. Сущность, условия и цели предпринимательства. Проблемы развития 

предпринимательства в России.  

21. Классификация предприятий по формам собственности на капитал. 

22. Классификация предприятий по степени концентрации производства. 

Роль мелких и крупных фирм в современной рыночной экономике. 

Венчурный капитал.  

23. Философия современной предпринимательской деятельности. Роль и 

значение маркетинга.  

24. Современная модель управления и ее ориентация на человека. 

25. Издержки производства и прибыль. Издержки производства в 

краткосрочном периоде. Условия минимизации издержек фирмы. Условия 

максимизации прибыли фирмы.  

26. Издержки производства в долгосрочном периоде. Кривая выбора фирмы 

(плановая кривая фирмы). Эффект масштаба. 

27. Признаки чистой монополии. Определение равновесной цены и объема 

производства при стремлении монополии к максимизации прибыли. 

Критерии закрытия фирмы. 

28. Экономические последствия монополии. Монополия и ценовая 

дискриминация. 

29. Признаки монополистической конкуренции, равновесие фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Определение цены и объема 

производства. Неценовая конкуренция. 

30. Производственная функция фирмы: затраты- выпуск. Агрегатная 

производственная функция Кобба-Дугласа, Солоу. Анализ роли отдельных 

факторов производства в обеспечении прироста выпускаемой продукции, 

анализ распределения пофакторных доходов. 

31. Общие положения формирования предложения факторов производства. 

Равновесие на рынках факторов производства. Равновесные цены факторов 

производства.   

32. Трактовка неравенства и бедности в экономической теории К.Маркса и в 

современной западной экономической теории. Кривая Лоренца. 
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Коэффициент Джини. Современные тенденции в распределении доходов, 

распределение доходов в современной России. 

33. Политика доходов: регулирование цен и заработной платы. Эффект 

дохода и эффект замещения от повышения налогов. Кривая Лаффера. 

34. Частичное и общее равновесие. Условия социальной эффективности в 

рыночной экономике. Улучшение благосостояния по Парето. Критерий 

оптимальности Парето. 

35. Цели, формы и типы общественного воспроизводства. Общественное 

богатство. Общественное богатство. Общественный продукт и его 

функциональные формы.  

36. Макроэкономические агрегаты: совокупный спрос и совокупное 

предложение. Кейнсианский и классический отрезки кривой совокупного 

предложения. Макроэкономическое равновесие.  

37. Взаимосвязи доход-потребление и доход-сбережение. Средняя и 

предельная склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции и 

факторы, определяющие уровень чистых расходов на инвестиции. 

Графический анализ потребления, сбережения, инвестиции. 

38. Теория мультипликатора. Мультипликатор в открытой экономике, 

парадокс бережливости. Роль мультипликатора-акселератора в 

воспроизводственном процессе.  

39. Понятие макроэкономического равновесия. Теория воспроизводства 

К.Маркса и ее развитие в трудах В.И.Ленина. Теория равновесия 

А.Маршалла, Вальраса, модель Леонтьева. Кейнсианская модель равновесия 

«доходы-расходы». Модель двойного равновесия IS - LM.  

40. Экономический цикл и его фазы. Механизм цикла. Интернальные и 

экстернальные теории экономических циклов. Воздействие государства на 

экономический цикл. 

41. Макроэкономическая нестабильность: безработица, ее виды, показатели. 

Экономические издержки безработицы и закон Оукена. Особенности 

безработицы в современной России. 

42. Макроэкономическая нестабильность: инфляция, ее виды, типы, 

показатели. Социально-экономические последствия. Инфляция в 

современной России.  

43. Экономический рост: его темпы и качество. Модели роста Р.Слоу, 

Харрода, Хикса. Кейнсианские модели экономического роста. 

44. Теоретическая модель денежного рынка, банковская система и 

мультипликативное расширение денежного предложения. Денежная 

(монетарная) политика, ее цели и инструменты. 

45. Фискальная политика, ее цели и инструменты. Активная фискальная 

политика и автоматические стабилизаторы. Бюджетный дефицит и 

государственный долг. 

46. Формирование и современная структура мирового хозяйства. 

Международное разделения труда в теориях Д.Рикардо, Дж.С.Милля, 

Хекшера-Олина. Интернациональзация производительных сил в эпоху НТР. 
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47. Закон сравнительных преимуществ Д.Рикардо и внешняя торговля. 

Теорема Столпера-Самуэльсона. Внешняя торговля в Кейнсианской модели.  

48. Платежный баланс и его структура. Теория паритета покупательной 

способности. Валютная политика и ее инструменты.  

49. Международное движение капитала, его причины, механизм и 

последствия. Теоретические модели регулирования международного 

движения капитала. 

50. Интернационализация хозяйственной жизни и интеграция производства. 

Политика интеграции. Эволюция рыночных и регулирующих факторов в 

условиях интеграции. 
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1. Основные положения 

Целью изучения модуля дисциплин, направленных на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена, является формирование у аспирантов знаний, 

умений и навыков необходимых для проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, научно-исследовательских разработок в 

области финансов, денежного обращения и кредитных отношений; развитие 

компетенций, позволяющих распознавать и осуществлять процессы 

внедрения научных результатов в области финансов, денежного обращения и 

кредита, а также выделять взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в 

процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев 

финансовой системы. 

Модуль дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов» относятся к обязательным дисциплинам и дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП ВО аспирантуры. Модуль включает следующие 

обязательные дисциплины: «Финансы, денежное обращение и кредит»; 

«Финансовые потоки и кругооборот капитала»; модуль включает следующие 

дисциплины по выбору: «Монетарные теории»; «Оценка и оценочная 

деятельность». 

Требования к предварительной подготовке аспиранта: для успешного 

освоения дисциплин аспирант должен иметь глубокие фундаментальные 

знания и умения по экономической теории.   

Предшествующими для изучения дисциплин модуля являются знания, 

умения и навыки, приобретенные аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия науки», 

«Иностранный язык», «Экономические науки», 

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части 

«Педагогика и психология высшей школы», «Методология диссертационного 

исследования и подготовки научных публикаций», 

- при изучении факультативных дисциплин «Информационные 

технологии в науке и образовании»,  

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, умения 

и навыки, используемые аспирантами:  

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук; 

- при прохождении практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика); 

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, 

представлении научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  
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2. Результаты обучения при освоении модуля дисциплин 

В результате освоения дисциплины, аспирант должен приобрести знания, 

овладеть умениями и приобрести навыки, предусмотренные ОПОП ВО 

соответствующей направленности подготовки, 

знать: 

- главные направления развития теории финансов и кредита 

(мейнстрим), актуальные проблемы в сфере региональных финансов, 

основные направления государственной политики в области финансов 

и кредита, и особенности ее региональной реализации; 

- методы аналитической работы, связанные с распознаванием процессов 

внедрения научных результатов в области финансов, денежного 

обращения и кредита; 

- взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой 

системы; 

уметь: 

- использовать фундаментальные и прикладные научные исследования, 

научно-исследовательские разработки в области финансов, денежного 

обращения и кредита с целью проведения собственных исследований; 

- распознавать процессы внедрения научных результатов в области 

финансов, денежного обращения и кредитных отношений; 

- выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой 

системы; 

владеть: 

- исследования в области финансов, денежного обращения и кредита; 

- аналитической работы по проблемам распознавания и осуществления 

процессов внедрения научных результатов в области финансов, 

денежного обращения и кредита; 

- выявления взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой 

системы; 
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3. Структура и содержание модуля дисциплин 

Дисциплина 1. «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Тема 1. Финансовая система 

Задания для подготовки публичного доклада 

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), научной 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где аспирант раскрывает содержание исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, излагает собственные взгляды, Содержание 

публичного должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Тематика публичных докладов: 

1. Современные концепции и теории финансов, и их использование в 

деятельности финансовых институтов; 

2. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации; 

3. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы. 

Задание для самостоятельной работы  

Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная 

статья, опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С 

целью отработки навыков работы с литературой и фактическим материалом, а 

также публичного выступления контроль домашней работы осуществляется с 

использованием рецензии на научную статью. При помощи этой формы 

организации практических занятий отслеживается и вводится в учебный 

процесс новая информация. 

1) Ермолаев, Е.А. К вопросу об определении содержания понятия «финансовая 

стабильность» / Е.А. Ермолаев, Ю.А. Завьялов // Деньги и кредит. – 2015. − 

№11. – С. 58−66. 

2) Ершов, М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для 

восстановления / М. Ершов // Вопросы экономики. − 2012. −№ 12. – С. 61−83. 

3) Золотарева, О.А. Таргетирование финансовой глубины как цель 

экономической политики / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Устойчивое 

развитие: общество и экономика: материалы III Международной научно-

практической конференции, 20-23 апреля 2016 г. / ред. колл. О.Л. Маргания, 

С. А. Белозеров [и др.]. – Спб.: Скифия-принт, 2016. – С. 360-361. 

4) Иванов, В.В. Проблемы научно-технологического развития России в 

контексте промышленной революции / В.В. Иванов // Инновации. − 2016. − 

№6. – Режим доступа: http://www.issras.ru/papers/2016IvanPromRev.pdf  

5) Иванов, В.В. Финансовые институты специального назначения: особенности 

и перспективы развития / В.В. Иванов, Р.К. Нурмухаметов // Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 2016. − №1. 

С. 48-55. 

6) Иванова, Л.Н. Точки роста и драйверы роста: к вопросу о содержании понятий 

/ Л.Н. Иванова, Г.А. Терская // Journal of institutional studies (Журнал 

институциональных исследований). − 2015. − №2. − С. 120-133. 
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7) Ивантер, В.В. Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого 

роста и модернизации экономики/ В.В. Ивантер [и др.] // Менеджмент и 

бизнес-администрирование. − 2017 – №1. − С.176-202. 

8) Ковалева, А. Парадоксы теневой экономики [Электронный ресурс] / А. 

Ковалева // Электронный журнал Эксперт. − 2016. − Режим доступа: 

http://expert.ru/2016/06/9/krizis-udaril-poteni/ 

9) Коростышевская, Е.М. Роль инновационной политики в формировании 

драйверов роста российской экономики / Е.М. Коростышевская, В.В. 

Останкова // Экономическое развитие России: драйвер роста или генератор 

вызовов. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции Кубанского государственного университета (Краснодар). – 2016. 

− С. 115-118. 

10) Львова, Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем / 

Н.А. Львова// Актуальные проблемы экономики. − 2016. − №6. − С.308-316 

Вывод: публичный доклад, выполнение заданий для самостоятельной 

работы позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 (знания, 

умения, навыки). 

Тема 2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

Задания для подготовки публичного доклада 

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), научной 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где аспирант раскрывает содержание исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, излагает собственные взгляды, Содержание 

публичного должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Тематика публичных докладов: 

1. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 

направления реформирования современной российской налоговой системы; 

2. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы 

развития; 

3. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике; 

4. Развитие региональной финансовой системы, проблемы ее интеграции в 

национальную и международную финансовые системы; 

Задание для самостоятельной работы  

Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная 

статья, опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С 

целью отработки навыков работы с литературой и фактическим материалом, а 

также публичного выступления контроль домашней работы осуществляется с 

использованием рецензии на научную статью. При помощи этой формы 

организации практических занятий отслеживается и вводится в учебный 

процесс новая информация. 
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1) Зубаревич, Н.В. Региональная проекция нового российского кризиса / Н.В. 

Зубаевич // Вопросы экономики. – 2015. − № 4. – С. 37-52. 

2) Галухин, А.В. Управление финансовой устойчивостью доходной базы 

бюджетов регионов: теоретико-методологические аспекты / А.В. Галухин, 

Т.В. Ускова // Проблемы развития территории. – 2015. – №5(79). – С. 135-147. 

3) Ярцева И.Ю. Проблемы администрирования неналоговых доходов бюджетов 

/ Ярцева И.Ю. // Проблемы учета и финансов. Ежеквартальный научно-

практический журнал. – 2011. – №1. – С. 67–70. 

4) Ремжов, А.В. Проблема определения результативности и эффективности 

бюджетных расходов, с точки зрения достижения стратегических целей 

государства в области социально-экономического развития/ А.В. Ремжов // 

Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 2 (43). - С. 87-95. 

Вывод: публичный доклад, выполнение заданий для самостоятельной 

работы позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 (знания, 

умения, навыки). 

Тема 3. Финансы домохозяйств 

Выступления: 

1. Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциация по группам населения; 

2. Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения; 

3. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств; 

 

Вывод: выступления позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции:  

ПК-4 (знания). 

Тема 4. Оценка и оценочная деятельность 

Выступления: 

1. Теория и методология оценки стоимости бизнеса; 

2. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость; 

3. Реализация принципа независимости в оценочной деятельности; 

Задание для самостоятельной работы 

Задача 1. Рассчитать накопленную сумму денег, вложенных на депозит в банк 

под установленный процент годовых на определенный срок. Годовая ставка 

(%), продолжительность вклада и сумма первоначальных вложений 

приведены в таблице: 

  

1. Годовая ставка % (ставка дисконта) 9% 

2. Сумма первоначальных вложений, тыс.руб. 300 

3. Продолжительность вклада, лет 5 

Задача 2. Собственник сдает активы предприятия в аренду и хочет получать 

ежегодную арендную плату в определенной сумме 85 000 руб. в течение 

следующих 4 года. Определить текущую стоимость всех арендных платежей 

при установленной ставке дисконта 9%, если: 
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Аннуитет является обычным, т.е. арендные платежи вносятся в конце 

арендного периода (года); 

Аннуитет является авансовым, т.е. арендные платежи вносятся в начале 

арендного периода (года).  

Задача 3. На протяжении 10 лет предприятие будет приносить собственнику в 

конце каждого года прибыль в размере 300000 долларов. В конце указанного 

периода собственник хочет продать предприятие за 2 млн. долларов. Ставка 

дисконта составляет 12 %. Определить общую текущую стоимость всех 

активов собственника. 

Задача 4. Рассчитать стоимость компании методом чистых активов при 

следующих исходных данных: 

Показатель Значение 

1. Активы, в том числе:  

Денежные средства 1200 

Дебиторская задолженность 3600 

Товарно- материальные запасы 6300 

Векселя к получению 3600 

Земля и здания 23000 

Оборудование 13000 

Нематериальные активы 5000 

Гуд-вилл 2000 

Обязательства, в том числе:  

Текущие обязательства 5500 

Долгосрочная задолженность 10000 

Задача 5. Определить текущую стоимость обыкновенной акции при условии, 

что: 

- последние фактические дивиденды, выплаченные компанией, составили 500 

рублей; 

- ожидаемые ежегодные темпы роста дивидендов составят 9% на протяжении 

5 лет, а по истечении 5 лет и до бесконечно – 6% 

- требуемая норма дохода по акциям компании равна 11% 

Вывод: выступления, выполнение заданий для самостоятельной работы 

(решение задач) позволяют оценить сформированность части следующей 

компетенции:  

ПК – 2 (навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 (знания, умения, 

навыки). 

Тема 5. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

Выступления: 

1. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и 

перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов; 

2. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка; 

3. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных 

бумаг; 

4. Методология оценки доходности финансовых инструментов; 
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5. Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности страховых услуг и организаций; 

6. Исследование состояния и перспектив развития международной и 

национальной систем стандартизации различных видов страхования; 

Вывод: выступления позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 

(знания, умения, навыки). 

Тема 6. Денежная система и механизмы денежного обращения 

Задания для подготовки публичного доклада 

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), научной 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где аспирант раскрывает содержание исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, излагает собственные взгляды, Содержание 

публичного должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Тематика публичных докладов: 

1. Теория, методология и концептуальные основы формирования и 

функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения; 

2. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций; 

3. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и государств 

СНГ; 

Задание для самостоятельной работы  

Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная 

статья, опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С 

целью отработки навыков работы с литературой и фактическим материалом, а 

также публичного выступления контроль домашней работы осуществляется с 

использованием рецензии на научную статью. При помощи этой формы 

организации практических занятий отслеживается и вводится в учебный 

процесс новая информация. 

1) Каллуар, П. Обеспечение монетарной и финансовой стабильности: конфликт 

или гармония целей? / П. Каллуар // Белорусский экономический журнал. − 

2007. − №19. − С.4−7. 

2) Королева, А.И. Слияния и присоединения банков в современных условиях 

[Электронный ресурс] / А.И. Королева, О.С. Мирошниченко // Электронный 

научный журнал «Universum: Экономика и юриспруденция». − 2015. − № 8. – 

Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/2477. 

3) Кувшинова, О. Снижение ключевой ставки не означает перехода ЦБ к ее 

последовательному снижению [Электронный ресурс] / О. Кувшинова, Е. 

Мереминская // Электронная газета «Ведомости». − 14 июня 2016. – Режим 

доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/14/645203-

snizhenie-stavki 
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4) Мурычев, А. Мы не ощущаем, что есть единая денежно-кредитная политика и 

единая социально-экономическая политика [Электронный ресурс] / А. 

Мурычев. − Finversia. 02.03.2017 − Режим доступа: 

https://www.finversia.ru/interview/aleksandr-murychev-my-ne-oshchushchaem-

chtoest-edinaya-denezhno-kreditnaya-politika-i-edinaya-sotsialno-

ekonomicheskaya-politika-16526 

Вывод: публичный доклад, выполнение заданий для самостоятельной 

работы позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 

(знания, умения, навыки). 

Тема 7. Кредитные отношения 

Выступления: 

1. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных отношений 

как аспектов проявления кредитной системы; 

Задание для самостоятельной работы  

Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная 

статья, опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С 

целью отработки навыков работы с литературой и фактическим материалом, а 

также публичного выступления контроль домашней работы осуществляется с 

использованием рецензии на научную статью. При помощи этой формы 

организации практических занятий отслеживается и вводится в учебный 

процесс новая информация. 

1) Иванов, В.В. Кредитные и бюджетные механизмы финансирования 

инвестиций в России / В.В. Иванов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия 

«Экономика и экологический менеджмент». – 2015. − № 4. – С. 97-103. 

2) Конягина, М.Н. Формирование кредитно-инвестиционного потенциала 

банковской системы в России: итоги десятилетия / М.Н. Конягина // Проблемы 

современной экономики. − 2017. − №3. − С. 117-120. 

3) Лаврушин, О.И. Базовые основы теории кредита и его использование в 

современной экономике / О.И. Лаврушин // Вопросы регулирования 

экономики. – 2017. − №2. − С. 6−15. 

Вывод: выступления, выполнение заданий для самостоятельной работы 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 

(знания, умения, навыки). 

Тема 8. Банки и иные кредитные организации 

Выступления: 

1. Проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского 

сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ; 

2. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской 

макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РФ; 

3. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области 

инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему 

вектору источников и резервов; 
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4. Методология и механизмы формирования и использования банковских 

резервов; 

Задание для самостоятельной работы  

Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная 

статья, опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С 

целью отработки навыков работы с литературой и фактическим материалом, а 

также публичного выступления контроль домашней работы осуществляется с 

использованием рецензии на научную статью. При помощи этой формы 

организации практических занятий отслеживается и вводится в учебный 

процесс новая информация. 

1) Лебедева, М.Е. Создание многоуровневой банковской системы в России / 

М.Е. Лебедева, С.А. Васильев, А.А. Ухова // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, 2017. − № 4. − С. 7-12. 

2) Мамонов, М.Е. Регулирование доступа банков на кредитный рынок в 

условиях несовершенной конкуренции: оценка последствий для 

стабильности банковской системы / М.Е. Мамонов // Журнал Новой 

экономической ассоциации. – 2017. − №1 (33). − С. 44−74 

Вывод: выступления, выполнение заданий для самостоятельной работы 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 

(знания, умения, навыки). 

Тема 9. Денежно-кредитное регулирование 

Выступления: 

1. Теория, методология и базовые концепции в области формирования и 

функционирования денежно-кредитных отношений. 

Вывод: выступления позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 

(знания, умения, навыки). 

Дисциплина 2. Финансовые потоки и кругооборот капитала 

Тема 1. Экономический кругооборот 

 Темы для выступлений: 

1. Упрощенная схема экономического кругооборота. 

2. Экономический кругооборот с участием финансовых рынков.  

3. Экономический кругооборот с участием государства. 

Работа над темами осуществляется группой аспирантов. 

Оценка формируется с использованием метода экспертных оценок, в 

качестве экспертов выступают преподаватель и аспиранты. Опросный лист 

эксперта содержит следующие позиции: 

1. Раскрытие темы; 

2. Качество презентационных материалов; 

3. Убедительность и аргументированность выступления; 

4. Полнота и точность ответа на вопросы. 
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Проведения опроса и обработка экспертных оценок осуществляется в 

конце практического занятия под руководством преподавателя.  

«Зачтено» ставится при положительной оценке всех позиций опросного 

листа. 

«Не зачтено» ставится при наличии отрицательной оценки одной и более 

позиций опросного листа. 

Вывод: выступления позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции: ПК-3 (умения, навыки), ПК-4 (умения, навыки). 

Тема 2. Кругооборот капитала 

 Темы эссе: 

1. Сущность и формы капитала. 

2. Основной и оборотный капитал.  

3. Накопление капитала. 

Работа над эссе осуществляется аспирантами индивидуально. 

Оценка эссе содержит следующие позиции: 

1. Раскрытие темы; 

2. Использование информационно-коммуникационные технологий; 

3. Убедительность и аргументированность выводов и заключений; 

4. Соблюдение правил заимствования и цитирования. 

Оценке «аттестовано» соответствуют работы, раскрывающие тему эссе, 

авторы которых использовали не менее 10 информационных источников, в 

том числе на иностранном языке, убедительно и аргументированно показали 

критическое восприятие информации, умение использовать информационно-

коммуникационные технологии и аргументированно излагать собственную 

точку зрения, соблюдали правила цитирования. Оригинальность текста эссе 

составляет не менее 70%. 

 Оценке «не аттестовано» соответствует отсутствие эссе, 

нарушение правил цитирования, заимствование более 30% текста, не 

соответствие содержания представленным выше позициям. 

Вывод: подготовка эссе позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции: ПК – 2 (умения, навыки), ПК-3 (умения, навыки), 

ПК-4 (умения, навыки). 

Тема 3. Кругооборот и оборот инвестиций 

Вопросы для устного опроса: 

1. Воспроизводственный процесс во времени с точки зрения смены 

функциональных форм капитала; 

2. Кругооборот и оборот, схожесть и различие понятий; 

3. Инвестиционный цикл. 

Аспиранты устно отвечают на поставленные вопросы и обсуждают 

ответы. 

Преподаватель оценивает участие каждого аспиранта в обсуждении. 

Оценке «аттестовано» соответствует правильный ответ вопрос, участие 

в обсуждении, формулирование вопросов и поддержание диалогов. 
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Оценке «не аттестовано» соответствует не правильный ответ, отказ от 

участия в обсуждении. 

Вывод: устный опрос позволяет оценить сформированность части 

следующей компетенции: ПК-3 (знания, умения), ПК-4 (знания, умения). 

Тема 4. Кругооборот финансовых ресурсов 

Дискуссия основана на обмене взглядами по вопросам движения 

финансовых ресурсов. 

Обсуждение вопросов ведется в рамках дискуссии под управлением 

преподавателя. 

Дискуссия и обсуждение способствуют выявлению существующего 

многообразия точек зрения на вопросы и всестороннему анализу каждой из 

них. Оценка выступлений аспирантов способствует развитию понимания 

проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других, 

помогает вести аспирантов к обобщению, развивать самостоятельность их 

мысли. 

Преподаватель оценивает участие каждого аспиранта в дискуссии. 

Оценке «аттестовано» соответствует наличие собственной точки зрения 

на обсуждаемые вопросы, участие в обсуждении, формулирование вопросов и 

поддержание диалогов. 

Оценке «не аттестовано» соответствует отсутствие собственной точки 

зрения, отказ от участия в обсуждении. 

Вывод: дискуссия позволяет оценить сформированность части 

следующей компетенции:  

ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 

(знания, умения, навыки). 

Тема 5. Денежные потоки, анализ и управление 

Дискуссия: 

1. Информационные системы управления денежными потоками; 

2. Принципы и процесс управления денежными потоками и их оптимизации; 

3. Методы оценки денежных потоков во времени в условиях инфляции. 

Вывод: дискуссия позволяет оценить сформированность части 

следующей компетенции: ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, 

умения, навыки), ПК-4 (знания, умения, навыки). 

Дисциплина 3. Монетарные теории 

Тема 1 Теории формирования спроса на деньги 

Задания для самостоятельной работы 

Для выполнения самостоятельной работы аспиранты должны изучить 

разнообразные мнения, изложенные в экономической и специальной 

литературе, систему аргументации и доказательств и сформировать 

собственную точку зрения в рамках следующих заданий: 

Задание 1. Определить какое влияние оказывают на скорость обращения 

денег следующие факторы: частота выплаты заработной платы, темп 

инфляции, финансовые инновации, текущая ставка процента, теневая 

экономика, эффект богатства, эффект дохода,  



15 
 

Задание 2. Составить различия между количественной теорией и 

кембриджским подходом к транзакционному спросу на деньги. 

Задание 3. Доказать, что при падающей скорости обращения денег 

эластичность спроса на деньги по доходу больше единицы, а при растущей 

скорости обращения – эта величина меньше единицы  (хотя больше нуля). 

Контроль домашнего задания проводится в форме семинара-дискуссии 

или  круглого стола.  

Ситуационное задание по теме 1 «Денежное правило Фридмена» 

По мнению Милтона Фридмена основная проблема денежной политики 

заключается в обеспечении соответствия между спросом на деньги и их 

предложением. Устойчивый спрос на деньги – главная предпосылка 

стабильности цен, устойчивости совокупного платежного спроса, а значит, 

обеспечения стабильности системы в целом. Отсюда вытекает предложенная 

им рекомендация: прирост денег в обращении должен соответствовать 

приросту валового национального продукта. В этом и состоит так называемое 

денежное правило Фридмена. При выборе темпа роста денег он предлагает 

обеспечить равномерный прирост денежной массы. К примеру, для США этот 

прирост должен составлять 4–5% в год (исходя из 3%-ного среднегодового 

прироста общественного продукта и 1–2%-ного темпа инфляции.). При этом 

прирост денег должен следовать непрерывно, т.е. месяц за месяцем, неделя за 

неделей. 

Фридмен считал необходимым увеличение денежной массы  

постоянным темпом: «постоянный ожидаемый темп роста денежной массы 

является более существенным моментом, чем знание точной величины этого 

темпа». 

На практике в области денежно-кредитной политики западные страны 

не следуют буквально указанному выше «правилу», а обычно ежегодно 

устанавливают «вилку», вокруг которой должно колебаться денежное 

предложение. 

Монетаристские рецепты используются в сочетании с другими 

методами, например, со стимулированием производства, снижением налогов, 

установлением фиксированного курса национальной валюты, регулированием 

цен и доходов, сокращением (а не безусловной ликвидацией.) 

государственного бюджета. 

Согласно монетаристской теории основная причина инфляции связана с 

избытком денежной массы: «много денег – мало товаров». Этот избыток 

обычно образуется при проведении политики денежного стимулирования 

совокупного спроса. В результате деньги перестают играть роль инструмента 

рыночного регулирования. 

Чтобы перекрыть каналы, порождающие инфляцию, монетаристы 

предлагают: 

– строго контролировать рост денежного обращения; 

– проводить стабильную фискальную политику; 
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– обеспечить бюджетное равновесие. Устранить дефицит государственного 

бюджета, ибо он служит источником инфляции и неоправданного 

вмешательства государства в рыночный механизм;  

– использовать в некоторых случаях методы неожиданного воздействия на 

экономическую ситуацию (например, метод «шоковой терапии».). 

Основной принцип монетаристской политики – достижение стабильных 

темпов прироста денежной массы, что на основе рыночного 

саморегулирования призвано обеспечить рост производства и высокую 

занятость  

Вопросы: 

1. В чем заключается «денежное правило» М. Фридмена? 

2. Каковы причины инфляции, по мнению монетаристов? 

3. В чем состоят монетаристские рецепты регулирования инфляции? 

Задачи 

Задача 1. Известно, что денежная масса в экономике растет на 10% в 

год, а номинальный ВВП увеличивается ежегодно на 20%. Данные об 

экономике представлены в таблице (в млрд. ден. ед.): 

Показатель 2103 2014 2015 

Денежная масса 100 110 121 

ВВП 1000 1200 1440 

1) Рассчитайте скорость обращения денег в каждом году. 

2) Рассчитайте, как изменится номинальный ВВП, если скорость обращения 

будет стабильной на протяжении ряда лет в размере 5 (оборотов денежной 

единицы в год), а денежная масса увеличится, например, с 200 млрд. ден. ед. 

до 300. 

3) Что случится с номинальным ВВП, если предложение денег растет на 20% в 

год, а скорость обращения уменьшится на 30% за эти годы. 

Задача 2. На рисунке представлен график скорости обращения денег в 

экономике страны. 

 
 Центральный Банк страны определил, что скорость обращения денег, 

рассчитанная по денежному агрегату М2 в среднегодовом выражении, 
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снизилась за 9 месяцев 2015 г. на 17% (за аналогичный период 2014 г. – на 

9,6%). 

1) Какие процессы могли происходить в стране в этот период, которые вызвали 

такую динамику?  

2) Можно ли расценивать этот график как благоприятный или неблагоприятный 

сигнал для экономики? 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, ситуационное 

задание, решение задач позволяют оценить сформированность части 

следующей компетенции: ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, 

умения, навыки), ПК-4 (знания, умения, навыки). 

Тема 2 Теоретические основы выбора денежно-кредитной стратегии 

государства 

Задания для самостоятельной работы 

В качестве особого вида самостоятельной работы аспирантов 

предполагается написание эссе.  Главными особенностями, которые 

характеризуют научно-публицистическое эссе, являются следующие 

положения: 

1. В эссе отражается исключительно собственная позиция по конкретному 

вопросу или проблеме, которая должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. 

2. Стиль изложения – научно-исследовательский, может отличаться 

образностью, оригинальностью. 

3. Исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе и требует 

четкой и последовательной системы доказательств. 

5. Исследование не требует изложения концепции, а только собственного 

впечатления о ней, умозаключения, настроения автора. 

6. Небольшой объем - до 7 страниц.  

7. Небольшая (в свободной форме) вводная и заключительная части, которые 

необходимы для определения целей и позиций автора, его выводов. 

8. Список литературы может быть представлен в свободной форме. Требуются 

ссылки на используемую литературу. 

9. Могут быть использованы схемы, диаграммы, таблицы, расчеты, 

иллюстрирующие основные выводы автора. 

10. Должно быть продемонстрировано четкое заявление собственной позиции 

автора. 

11. Свободная композиция, которая характеризует эссе, должна только 

подчеркивать глубокие знания и убеждения автора по выбранной им теме.   

В качестве проверки усвоения соответствующего материала на 

семинарском занятии проводится дискуссия по проблемам эссе в форме 

краткой презентации и изложения проблемы, ответов на поставленные 

вопросы: 

1. Проблемы снижения инфляции в экономике России. 
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2. Проблемы снижения ставки рефинансирования в экономике России. 

3. Проблемы девальвации рубля в экономике России. 

4. Проблемы установления свободного плавающего курса рубля в экономике 

России. 

5. Проблемы перехода России к инфляционному таргетированию 

6. Проблемы перехода к прямым количественным ориентирам инфляции в 

России 

7. Для развивающихся стран инфляционное таргетирование - шаг на пути к 

финансовой стабилизации,  

8. Для развитых стран инфляционное таргетирование – шаг назад, приводящий к 

потере самостоятельности денежных властей, утере к ним доверия со стороны 

экономических агентов. 

Тест  

1) Банк России осуществляет рефинансирование кредитных 

организаций- 

резидентов в целях: 

a) Поддержания ликвидности банковской системы. 

b) Повышения их прибыльности. 

c) Увеличения объёма кредитных операций. 

d) Регулирования валютного курса рубля. 

2) Кредиты рефинансирования предоставляются Банком России ... 

банкам. 

a) 1. Только устойчивым. 

b) 2. Всем. 

c) 3. Специализированным. 

d) 4. Крупным. 

3) Кредитные институты имеют возможность получать кредиты 

Центрального банка 

РФ посредством: 

a) Представления простой заявки на ссуды. 

b) Открытия возобновляемой кредитной линии. 

c) Переучёта векселей или залога ценных бумаг. 

d) Перманентных ссуд. 

4) В зависимости от ... кредиты рефинансирования могут быть 

учётными и ломбардными. 

a) Сроков предоставления. 

b) Формы обеспечения. 

c) Методов предоставления. 

d) Целевого характера. 

5) Ломбардный кредит Банка России — это кредит под за лог ... ценных 

бумаг. 

a) Необращающихся. 

b) Государственных. 

c) Корпоративных. 
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d) Производных. 

6) При несвоевременном погашении задолженности по ломбардному 

кредиту Банк России в объем требований включает: 

a) Расходы, связанные с реализацией залога. 

b) Сумму основного долга и начисленных процентов. 

c) Пени, начисленные на сумму основного долга. 

d) Штраф в размере 0,3% суммы основного долга. 

7) При проведении политики ограничения доступа коммерческих банков 

к рефинансированию Банк России ... учётную ставку. 

a) Повышает. 

b) Понижает. 

c) «Замораживает». 

d) Отменяет. 

8) ... кредитных организаций осуществляется путём предоставления 

Банком России займов в случае появления у них временных 

финансовых трудностей. 

a) Рефинансирование. 

b) Бюджетирование. 

c) Дифференциация. 

d) Инспектирование. 

9) Банк России предоставляет внутридневной кредит кредитной 

организации в момент: 

a) Открытия ссудного счёта. 

b) Зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка. 

c) Оплаты расчётного документа банка сверх имеющихся на 

корреспондентском счёте банка средств. 

d) Оформления кредитного договора. 

10) Заявки кредитных организаций на участие в депозитном аукционе 

Банка России ранжируются по величине заявленной процентной ставки 

начиная с: 

a) Максимальной. 

b) Минимальной. 

c) Усреднённой. 

d) Нулевой. 

11) Банк России в настоящее время может предоставлять кредитным 

организациям ... кредиты. 

a) Ломбардные. 

b) Ипотечные. 

c) Первичные. 

d) Расчётные. 

12) Функция ... означает рефинансирование Банком России кредитных 

организаций. 

a) Хранителя золотовалютных резервов. 

b) Банкира государства. 
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c) Информационно-аналитического центра. 

d) Кредитора последней инстанции. 

13) Благодаря проведению ... политики движение денежных потоков 

регулируется между коммерческими банками и Центральным банком 

РФ. 

a) Валютной. 

b) Процентной. 

c) Депозитной. 

d) Ценовой. 

14) При осуществлении покупки или продажи иностранных валют Банк 

России реализует ... политику. 

a) Дисконтную. 

b) Девизную. 

c) Фондовую. 

d) Консервативную. 

15) Одним из направлений деятельности Банка России как органа 

валютного контроля является: 

a) Определение сферы и порядка обращения в России иностранной 

валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. 

b) Установление правил выдачи лицензий на осуществление валютных 

операций. 

c) Проверка проведения коммерческими банками валютно-обменных 

операций. 

d) Регламентация порядка вывоза и пересылки из России рублей и 

рублевых ценных бумаг резидентами и нерезидентами. 

16) К инструментам валютного регулирования не относится: 

a) Проверка валютных операций резидентов и нерезидентов в Российской 

Федерации. 

b) Установление порядка проведения валютных операций. 

c) Контроль за соблюдением валютного законодательства. 

d) Определение условий и порядка формирования публичных и частных 

резервов денежных средств. 

17) Покупка Центральным банком РФ российской валюты за счёт 

официальных резервов на условиях «своп» решает задачу: 

a) Увеличения предложения национальной валюты. 

b) Уменьшения запасов монетарного золота страны. 

c) Повышения курса рубля. 

d) Снижения кредитной активности коммерческих банков. 

18) Продажа Центральным банком РФ крупных партий национальной 

валюты приводит к: 

a) Стабилизации банковской системы. 

b) Снижению курса валюты. 

c) Положительному сальдо платёжного баланса страны. 

d) Обеспечению конвертируемости валюты. 
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19) Осуществление Банком России операций на срочном валютном 

рынке призвано: 

a) Стимулировать экспорт или импорт капитала. 

b) Стабилизировать резервы кредитных организаций. 

c) Активизировать деятельность платёжной системы страны. 

d) Сократить денежную массу в обращении. 

20) Выполнение Банком России функции органа валютного 

регулирования относится к: 

e) Операциям постоянного доступа. 

f) Методам селективного воздействия на рынок ссудных капиталов. 

g) Пассивным операциям. 

h) Инструментам общего воздействия на денежный рынок. 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, тест 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции: ПК – 2 

(знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, навыки), ПК-4 (знания, 

умения, навыки). 

Тема 3 Денежные теории инфляции 

Задания для подготовки публичного доклада 

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), научной 

литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, 

где аспирант раскрывает содержание исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, излагает собственные взгляды, Содержание 

публичного должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Тематика публичных докладов: 

1. Роль государства в инфляционных процессах 

2. Взаимосвязь  уровня безработицы и темпов инфляции. 

3. Регулирование  денежными властями взаимосвязи инфляции и 

безработицы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

4. Современная теория  и отсутствие выбора у монетарных властей между 

инфляцией и безработицей. 

5. Кривая Филипса как способ интеграции единой модели параметров, 

необходимых для прогнозирования инфляции (шоков предложений, ожиданий 

и др.). 

6. Особенности и основные элементы режима инфляционного 

таргетирования. 

7. Особенности реализации режима инфляционного таргетирования на 

примере ряда стран. 

8. Краткосрочные инфляционные эффекты 

9. Долгосрочные инфляционные эффекты 

10.Инфляционные ожидания и экономическая политика 

Задание для самостоятельной работы  
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Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная 

статья, опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С 

целью отработки навыков работы с литературой и фактическим материалом, а 

также публичного выступления контроль домашней работы осуществляется с 

использованием рецензии на научную статью. При помощи этой формы 

организации практических занятий отслеживается и вводится в учебный 

процесс новая информация. 

1) Иванова Н.Г. Финансовая политика: вопросы методологии и 

современной российской практики // Вестник финансового университета. – 

2014. - №1. – С. 64-72. 

1) Сухарев О.С. Монетарная и бюджетная политика: диапазон 

возможностей. – Загл. с экрана. - 

http://inecon.org/docs/Sukharev_Audit_2015_3.pdf 

2) Красавина Л.Н. Актуальные проблемы инфляции и ее регулирования в 

России:  системный подход // Деньги и кредит. – 2011. – №1. – С. 19-28. 

3) Трунин П.В., Пономарев Ю.Ю. Особенности формирования монетарной 

политики с учетом эффекта переноса колебаний валютного курса в цены // 

Российское предпринимательство. — 2014. — № 7 (253). — С. 26-36. — 

http://www.creativeconomy.ru/articles/32025/ 

4) Сухарев О.С. Инфляция, девальвация и бюджетная политика. – Загл. с 

экр. – http://inecon.org/docs/Sukharev_FB_2015_4.pdf  

5) Андрюшин С. Перспективы режима таргетирования инфляции в России 

//  Вопросы экономики. – 2014. – №11. – Загл. с экр. – 

http://institutiones.com/general/2509-perspektivy-rezhima-trgetirovaniya-inflyacii-

rossii.html 

6) Юдаева К. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной 

политики в текущей ситуации // Вопросы экономики. – 2014. –  №9. С. 9-12. – 

Загл. с экр. - http://www.cbr.ru/Press/press_centre/Yudaeva_statia_20140902.pdf 

7) Головнин М.Ю. Денежно-кредитная политика России в условиях 

кризиса. – Загл. с экр. - http://www.econorus.org/repec/journl/2016-29-168-

174r.pdf  

8) Гордиенвич Т.И., Рузанов П.И.  Подходы к определению реальной 

инфляции // Оимский научный вестник. – 2014. - №4. – С. 50-54. 

9) Коцована Т.В. Сущность инфляции и ее содержание в современной 

российской экономике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и 

экологический менеджмент». – 2014. - №1. – Загл. с экр. - 

http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/8893.pdf 

10) Дерюгина Е., Пономаренко А., Синяков А., Сорокин К. Оценка 

свойств показателей трендовой инфляции для России. Серия докладов об 

экономических исследованиях. – 2015. – март №4. – Загл. с экр. - 

http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_4.pdf 

Вывод: публичный доклад, выполнение заданий для самостоятельной 

работы, позволяют оценить сформированность части следующей 

http://inecon.org/docs/Sukharev_FB_2015_4.pdf
http://institutiones.com/general/2509-perspektivy-rezhima-trgetirovaniya-inflyacii-rossii.html
http://institutiones.com/general/2509-perspektivy-rezhima-trgetirovaniya-inflyacii-rossii.html
http://www.cbr.ru/Press/press_centre/Yudaeva_statia_20140902.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2016-29-168-174r.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2016-29-168-174r.pdf
http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/8893.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_4.pdf
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компетенции: ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, 

навыки), ПК-4 (знания, умения, навыки). 

Тема 4 «Денежно-кредитная политика государства» 

Задание для самостоятельно работы  

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме 

научного доклада требующего глубокого анализа актуальности проблемы, ее 

содержания, путей решения. Материал целесообразно иллюстрировать 

статистическими данными. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа, где аспирант раскрывает содержание исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, излагает собственные взгляды, 

Содержание публичного должно быть логичным, а изложение материала 

косить проблемно-тематический характер. Написанные в рамках подготовки к 

практическому занятию доклады в дальнейшем могут быть вынесены на 

научный кружок или на научные конференции различных уровней. 

Тематика научных докладов: 

1. Использование операций на финансовых рынках при реализации 

процентной политики и политики регулирования валютного курса. 

2. Особенности применения методов валютного регулирования и 

контроля при реализации денежно-кредитной политики. 

3. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы России 

в условиях глобализации. 

4. Режим монетарного регулирования и проблемы кредитования 

инновационного роста российской экономики. 

5. Особенности применения режима монетарного регулирования в 

России и его влияние на национальную экономику. 

6. Сравнительный анализ устойчивости переходных экономик, 

использующих различные режимы монетарного регулирования, в 

современных условиях. 

7. Валютные интервенции ЦБ и их влияние на кредитный характер 

денежной эмиссии и ее оптимальность. 

8. Совершенствование системы рефинансирования как гаранта развития 

долгосрочного кредитования и защиты от спекулятивного  трансграничного 

капитала. 

9. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода 

экономики России к инновационному росту 

10. Инфляция и эффективность денежно-кредитной политики в России. 

Ситуационное задание  

Задание 1 Учетная ставка как инструмент кредитно-денежной 

политики ЦБ 

Меры, принимавшиеся Банком России в целях обеспечения 

стабильности финансовой системы, можно условно разделить на две группы: 

процентная политика и прочие меры. Если говорить о процентной политике 

ЦБ РФ в 2008–2009 гг., то ее можно разделить на два этапа. На первом этапе 

Банк России четыре раза (12 ноября, 1 декабря 2008 г., 2 и 9 февраля 2009 г.) 
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повышал ставку рефинансирования. При этом до первого повышения ставки в 

период кризиса ЦБ РФ снизил ставки по ряду инструментов предоставления 

ликвидности кредитным организациям, не меняя при этом ставки 

рефинансирования. В результате четырех повышений ставка 

рефинансирования выросла с 11 до 13% годовых, а ставки по кредитам ЦБ РФ 

коммерческим банкам увеличились на сопоставимую величину.  

Основной причиной повышения процентных ставок стало желание ЦБ 

РФ увеличить стоимость ресурсов, привлекаемых у него кредитными 

организациями и вкладываемых затем в валютные активы. Напомним, что с 23 

января 2009 г. ЦБ РФ установил верхнюю границу технического коридора 

бивалютной корзины на уровне 41 рубль за доллар и объявил о готовности 

поддерживать курс рубля на данной границе в течение как минимум 

нескольких месяцев. При этом уже 30 января стоимость бивалютной корзины 

превысила 40 руб. после окончания периода налоговых выплат и появления у 

банков свободной рублевой ликвидности. Учитывая, что еще в ноябре 2008 г. 

стоимость бивалютной корзины была ниже 30 руб., покупка валюты стала 

очень выгодным направлением вложений средств для российских 

экономических агентов. Девальвационные ожидания поддерживались 

низкими ценами на нефть, способствовавшими снижению валютных 

поступлений в страну, и оттоком капитала с развивающихся рынков. В такой 

ситуации Банк России решил ограничить возможности банков по покупке 

валюты, увеличив для них стоимость привлечения рублевых ресурсов. 

Одновременно с помощью такой меры Банк России продемонстрировал 

готовность поддерживать курс рубля на выбранном уровне, что 

способствовало снижению покупок валюты экономическими агентами и 

снижению активности спекулянтов на валютном рынке. Учитывая, что 

средства Банка России играли все большую роль в пассивах российских 

кредитных организаций, такая политика действительно помогла снизить 

привлекательность покупок валюты на фоне заявлений руководства ЦБ РФ о 

том, что резкое сокращение импорта в конце 2008 г. – начале 2009 г. позволило 

сбалансировать счет текущих операций платежного баланса.  

По мере стабилизации ситуации на финансовых рынках Банк России 

начал постепенно смягчать денежно-кредитную политику. В частности, в 

апреле–декабре 2009 г. ЦБ РФ семь раз снижал процентные ставки. За этот 

период ставка рефинансирования 4,5 п.п. Причиной таких действий ЦБ РФ 

послужило то, что кредитование реального сектора экономики стало резко 

замедляться на фоне снижения инфляции. Замедление инфляции позволило 

Банку России снизить стоимость ресурсов, предоставляемых коммерческим 

банкам, не сильно меняя при этом величину ставок в реальном выражении, так 

как номинальные ставки поддерживались примерно на уровне инфляции. 

Снижению процентных ставок способствовало также восстановление 

притока валюты в РФ из-за роста цен на основные товары российского 

экспорта и стабилизации экономической ситуации в мире. В случае 

дальнейшего замедления инфляции ЦБ РФ может вновь снизить процентные 



25 
 

ставки. Однако, слишком резкое ослабление денежно-кредитной политики 

является в текущей ситуации неоправданным, так как может вновь вызвать 

ускорение инфляции на фоне роста бюджетного дефицита. Кроме того, 

необходимо помнить, что высокие ставки по кредитам реальному сектору, 

устанавливаемые банками, являются отражением не только стоимости 

привлечения ресурсов, но и высоких кредитных рисков, связанных с 

неопределенностью дальнейшей экономической динамики.  

Вопросы к заданию 

1. Почему ЦБ РФ в конце 2008 года повышал учетную ставку процента? 

2. С чем связано изменение кредитно-денежной политики в начале 2009 года? 

Задание 2 Операции ЦБ и динамика денежного предложения 

Второй год подряд государственные финансы формируют по сути 

искусственную проблему банковской ликвидности. Речь идет о параллельном 

развитии двух процессов: связанного с наличием профицита федерального 

бюджета с накапливанием средств в Резервном фонде и сопоставимых по 

объемам операций по размещению государственных 

ценных бумаг на внутреннем финансовом рынке.  

С одной стороны, при том что за 2012 г. федеральный бюджет был 

сведен практически с нулевым балансом (дефицит составил, по 

предварительным оценкам, всего 12 млрд руб.), объем средств на счетах 

правительства в ЦБ РФ значительно вырос. Увеличение остатков только по 

счетам федеральных органов власти в Банке России составило за год 959 млрд 

руб. С учетом средств субъектов РФ объем средств госорганов в Банке России 

увеличился на 1.1 трлн руб. Частично рост остатков бюджетных средств на 

счетах в Банке России определялся дополнительно привлеченными займами 

на внутреннем и внешнем рынках. Однако в любом случае эта величина 

представляет собой прямой вычет из денежного предложения, так как данные 

средства были выведены из текущего экономического оборота. 

С другой стороны, происходил одновременный рост внутреннего долга 

федерального бюджета в ценных бумагах: по итогам 2012 г. его объем 

увеличился на 500 млрд руб. – с 3.55 до 4.07 трлн руб. Такая практика 

накопления остатков бюджетных средств в Резервном фонде при 

сопоставимых объемах размещениях государственных ценных бумаг на 

внутреннем финансовом рынке уже наблюдалась в 2011 г. и в 2012 г. получила 

свое развитие. Согласно принятому закону о федеральном бюджете она 

продолжится в 2013 г. и в последующие годы. Закон о федеральном бюджете 

подразумевает одновременное увеличение внутреннего и внешнего долга и 

наращивание объема Резервного фонда.  

Вопросы к заданию 

1. Каким образом данные мероприятия отразятся на ресурсной базе реального 

сектора экономики? 

2. С какими проблемами может столкнуться банковский сектор страны? 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, ситуационное 

задание позволяют оценить сформированность части следующей 
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компетенции: ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, 

навыки), ПК-4 (знания, умения, навыки). 

Тема 5 Монетарная политика США и других стран в современных 

условиях 

Задание для самостоятельной работы 

В качестве задания к самостоятельной работе аспирантам предлагается 

выполнение практикума «Международный опыт применения режимов 

монетарного регулирования» по расчетам динамики ВВП, инфляции, 

безработицы и денежной массы в исследуемых странах (США, Германия, 

Франция, Китай, Япония Бразилия, Индия и др.) согласно методике, 

представленной в методических указаниях. 

Ситуационное задание  
Быстрые скачки предложения денег могут породить 

дестабилизирующие экономику явления высокой инфляции. Поэтому 

первейшей задачей центрального банка является контроль за предложением 

денег. Банк сталкивается со многими мощными политическими силами, 

которые оказывают на него давление, пытаясь расширить дешевый кредит и 

содействовать финансированию значительного бюджетного дефицита. Как 

показал опыт, сопротивляясь этому политическому давлению, центральный 

банк, если он не обладает некоторой институциональной независимостью от 

исполнительной и законодательной ветвей государственной власти, может 

попасть в затруднительное положение. 

На практике степень независимости центрального банка значительно 

варьирует по странам. К примеру, в США ФРС независима от остального 

государственного сектора. Председатель Совета управляющих ФРС 

назначается президентом и после испытания профессиональных 

способностей, а также проверки независимости от исполнительной власти 

утверждается Сенатом. Председатель возглавляет Совет управляющих 

Федеральной резервной системы, и каждый член назначается на период 

продолжительностью 14 лет, хотя мало кто работает весь срок. Председатель 

назначается на четыре года, после чего становится обычным членом Совета.  

В Германии президент Бундесбанка пользуется даже большей 

независимостью, чем в США. Но во многих развивающихся странах 

независимость центрального банка невелика. Зачастую он является 

подразделением казначейства или президент банка назначается и смещается 

президентом страны в любой момент. В этих условиях трудно ожидать, что 

центральный банк будет успешно сопротивляться политическому давлению 

исполнительной власти, направленному на расширение ссуд правительству 

или фаворитам в частном секторе. Многие аналитики считают, что такая 

ситуация должна быть изменена, и в отдельных развивающихся странах за 

последние годы сделаны шаги в направлении расширения независимости 

центральных банков. 

Вопросы: 

1. Согласны ли Вы с мнением автора? 
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2. Какие последствия может породить недостаточный контроль со стороны 

Центрального банка над предложением денег? 

3. К чему может привести финансирование бюджетного дефицита за счет 

расширения предложения денег? 

4. Какова степень независимости ЦБ РФ от правительства? 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, ситуационное 

задание позволяют оценить сформированность части следующей 

компетенции: ПК – 2 (знания, умения, навыки), ПК-3 (знания, умения, 

навыки), ПК-4 (знания, умения, навыки). 

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность 

Тема 1. Сущность оценки и содержание оценочной деятельности 

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу: 

1. Факторы, оказывающее влияние на оценку и оценочную деятельность. 

2. Сравнительный анализ оценочной деятельности в различных странах 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, опрос 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции: ПК-4 

(знания). 

Тема 2. Обеспечение и регулирование оценочной деятельности 

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу: 

1. Сравнительный анализ обеспечения и регулирования оценочной деятельности 

в различных странах. 

2. Стандарты оценочной деятельности: международные и российские. 

3. Кодекс этики оценщика 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, 

опроспозволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК-4 (знания). 

Тема 3. Научно-методические основы оценки и оценочной деятельности 

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу: 

1. Область применения и этапы осуществления оценочной деятельности по 

основным подходам 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, опрос 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции: ПК-4 

(знания). 

Тема 4. Теоретико-методологический инструментарий оценки 

различных объектов собственности 

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу: 

1. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. 

2. Развитие методов оценки риска и их влияния на рыночную стоимость. 

3. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы. 

4. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов. 

5. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 

6. Особенности оценки инноваций. 

7. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы. 

Тест: 
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Вариант 1 

1. Оценочная деятельность – это: 

А) профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной 

стоимости; 

Б) профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой или иной стоимости; 

В) профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки кадастровой 

стоимости; 

Г) нет правильного ответа. 

2. Аналогом объекта сравнительного подхода признается: 

А) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость; 

Б) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

характеристикам, определяющим его стоимость; 

В) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим и 

материальным характеристикам, определяющим его стоимость; 

Г) объект, сходный объекту оценки по основным техническим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

3. В ФСО №1 выделяют следующие подходы к оценке: 

А) доходный; 

Б) сравнительный; 

В) затратный; 

Г) все ответы верны. 

4. При осуществлении оценочной деятельности в ФСО №2 выделяются 

следующие виды стоимости объекта оценки: 

А) рыночная и инвестиционная; 

Б) инвестиционная и ликвидационная; 

В) рыночная, ликвидационная, инвестиционная и кадастровая. 

Г) ликвидационная и кадастровая. 

5. Согласно ФЗ № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" к объектам оценки относят: 

А) отдельные материальные объекты (вещи), а также совокупность 

вещей, составляющих имущество лица; 

Б) право собственности и иные вещные права на имущество; 

В) права требования, обязательства (долги), работы, услуги, 

информация; 

Г) все ответы верны. 

6. При определении цены объекта оценки определяется: 

А) денежная сумма, предлагаемая за объект оценки участниками 

совершенной или планируемой сделки. 

garantf1://12012509.0/
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Б) денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 

объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

В) денежная сумма, запрашиваемая за объект оценки участниками 

совершенной или планируемой сделки. 

Г) денежная сумма, уплаченная за объект оценки участниками 

совершенной или планируемой сделки. 

7. При определении стоимости объекта оценки определяется: 

А) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Б) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 

составления договора на оценку; 

В) цена объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с 

выбранным видом стоимости. 

Г) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 

оценки. 

8. Является ли необходимым условием для установления стоимости 

совершение сделки с объектом оценки: 

А) да; 

Б) нет; 

В) в исключительных случаях; 

Г) нет правильного ответа. 

9. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем: 

А) расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к 

оценке; 

Б) расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к 

оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке; 

В) расчета стоимости объекта оценки при использовании обоснованного 

оценщиком согласования (обобщения) результатов; 

Г) расчета стоимости объекта оценки при использовании обоснованного 

оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке. 

10. Доходный подход – это: 

А) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта 

оценки; 

Б) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах; 

В) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объектов оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах; 
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Г) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Вариант 2 

1. В каком из подходов к оценке стоимость объекта определяется исходя из 

будущих выгод: 

1. доходном; 

2. затратном; 

3. сравнительном. 

2. Доход от объекта оценки в первй год составил 200 тыс. руб., во втором – 

700 тыс. руб., в третий – 400 тыс. руб., в четвертый – 650 тыс. руб. Какой 

из методов оценки предпочтительнее? 

1. дисконтированных денежных потоков; 

2. капитализации дохода; 

3. ликвидационной стоимости; 

4. капитализации дохода и дисконтированных денежных потоков. 

3. Аннуитет – это денежный поток: 

1. с равновеликими платежами; 

2. через равновеликие промежутки времени; 

3. с возрастающими или убывающими платежами; 

4. 1) и 2); 

5. 2) и 3). 

4. Функция «Фактор фонда возмещения» является обратной: 

1. фактору взноса на амортизацию единицы; 

2. фактору накопления суммы денежной единицы; 

3. фактору будущей стоимости денежной единицы. 

5. Для того, чтобы определить величину регулярного платежа в течение 

определенного периода времени, чтобы при заданной ставке дохода иметь 

на счете к концу срока заданную денежную сумму, необходимо 

использовать: 

1. функцию накопления денежной единицы за период; 

2. функцию фактора фонда возмещения; 

3. взнос на амортизацию денежной единицы; 

4. текущую стоимость аннуитета.  

6. Дисконтирование – это процесс приведения текущей стоимости денег к 

их будущей стоимости: 

1. да; 

2. нет. 

7. Какая функция является обратной функции «Текущая стоимость 

денежной единицы»? 

1. взнос на амортизацию денежной единицы; 

2. накопление единицы за периоды; 

3. будущая стоимость единицы. 
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8. Накопление – это процесс приведения денежных поступлений от 

инвестиций к их текущей стоимости: 

1. утверждение верно; 

2. утверждение неверно. 

9. При исчислении авансового аннуитета в функции «Текущая стоимость 

аннуитета» к номеру периода делается поправка: 

1. в сторону увеличения периода на единицу; 

2. в сторону уменьшения периода на единицу; 

3. поправок никаких не делается. 

10. При исчислении авансового аннуитета в функции «Накопление единицы 

за период» к номеру периода делается поправка: 

1. в сторону увеличения периода на единицу; 

2. в сторону уменьшения периода на единицу; 

3. поправок никаких не делается. 

11. Регрессионные модели, строящиеся на взаимосвязи цен аналогов и каких-

либо параметров этих аналогов, используются в рамках: 

1 доходного подхода; 

2 затратного подхода; 

3 сравнительного подхода; 

4 не используются в практике оценки. 

12. Величина аннуитетного платежа в функции «Взнос на амортизацию 

денежной единицы» включает в себя: 

1 возмещение части кредита и процентов по нему; 

2 возмещение только части кредита; 

3 погашение износа; 

4 взнос на возмещение дохода. 

13. Можно сказать, что одни  и те же методы (методики) присутствуют 

в разных подходах и не могут служить ориентиром применения походов к 

оценке: 

1 да; 

2 нет. 

14. При оценке недвижимого имущества сравнительный подход базируется 

на данных рынка: 

1. продаж; 

2. аренды объектов недвижимости; 

3. данных строительного рынка. 

15. При оценке недвижимого имущества затратный подход базируется на 

данных рынка: 

1. продаж; 

2. аренды объектов недвижимости; 

3. данных строительного рынка. 

16. При оценке недвижимого имущества доходный подход базируется на 

данных рынка: 

1. продаж; 
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2. аренды объектов недвижимости; 

3. данных строительного рынка. 

17. Процедура согласования сводится к вычислению средней 

арифметической, если стоимость объекта, полученная по результатам 

трех подходов, различается не больше чем на: 

1 20-25%; 

2 10-15%; 

3 30-35%; 

4 иные критерии выбора. 

18. Полученная в результате согласования стоимость признается итоговой 

величиной стоимости объекта оценки и в этом качестве указывается в: 

1 задании на оценку; 

2 договоре на проведение оценки; 

3 отчете об оценке; 

4 нигде не указывается. 

19. Метод анализа иерархий применяется: 

1 в процедуре оценке; 

2 в процедуре согласования; 

3 нигде не применяется. 

20. Какой подход считается наиболее универсальным: 

1 затратный; 

2 доходный; 

3 сравнительный; 

4 все подходы. 

Вывод: выполнение заданий для самостоятельной работы, опрос, тест 

позволяют оценить сформированность следующей компетенции: ПК – 2 

(знания, умения), К-3 (знания, умения), ПК-4 (знания, умения, навыки). 
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4. Задание для контрольной работы 

Дисциплина 1 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретические вопросы, 

задача. Теоретические вопросы аспирант предоставляет преподавателю в 

письменном виде на проверку и защищает устно, задачу предоставляет 

преподавателю на проверку в письменном виде. 

Вариант 1. 

Теоретические вопросы: 

1. Финансы как экономическая категория. 

2. Сущность и функции финансов.  

3.  Роль финансов в воспроизводственном процессе. 

Задача: 

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и 

безналичных денег 400 млрд.руб. Валовой национальный продукт – 4080 

млрд.руб. 

Вариант 2. 

Теоретические вопросы: 

1. Этапы развития финансовой мысли. 

2. Теории финансов, их характеристика. 

3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

Задача: 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам, услугам, работам – 4500 млрд.руб. Сумма 

цен товаров, работ, услуг, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых 

не наступил – 42 млрд.руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, 

сроки оплаты которых наступили – 172 млрд.руб. Среднее число оборотов денег за 

год – 10 оборотов. 

Вариант 3. 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие финансовых ресурсов, их состав. 

2. Признаки финансовых ресурсов. 

3. Финансовое посредничество и финансовые посредники. 

Задача: 

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и 

безналичных денег 400 млрд.руб. Валовой национальный продукт – 4080 

млрд.руб. 

Вариант 4. 

Теоретические вопросы: 

1. Финансовые рынки и их виды. 

2. Участники финансового рынка. 

3. Финансовая политика государства. 

Задача: 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам, услугам, работам – 4500 млрд.руб. Сумма 
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цен товаров, работ, услуг, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых 

не наступил – 42 млрд.руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, 

сроки оплаты которых наступили – 172 млрд.руб. Среднее число оборотов денег за 

год – 10 оборотов. 

Вариант 5. 

Теоретические вопросы: 

1. Финансовое планирование и прогнозирование. 

2. Финансовая политика РФ на современном этапе. 

3. Система управления финансами, ее функциональные элементы. 

Задача: 

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и 

безналичных     денег 400 млрд.руб. Валовой национальный продукт – 4080 

млрд.руб. 

Вариант 6. 

Теоретические вопросы: 

1. Министерство финансов РФ как орган оперативного управления 

государственными финансами. 

2. Задачи и функции Федерального казначейства. 

3. Финансовый контроль как функциональный элемент управления 

финансами. 

Задача: 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам, услугам, работам – 4500 млрд.руб. Сумма 

цен товаров, работ, услуг, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых 

не наступил – 42 млрд.руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, 

сроки оплаты которых наступили – 172 млрд.руб. Среднее число оборотов денег за 

год – 10 оборотов. 

Вариант 7. 

Теоретические вопросы: 

1. Методы финансового контроля. 

2. Государственный финансовый контроль. 

3. Негосударственный финансовый контроль. 

Задача: 

Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и 

безналичных денег 400 млрд. руб. Валовой национальный продукт – 4080 млрд. 

руб. 

Дисциплина 2 «Финансовые потоки и кругооборот капитала» 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса. Ответ на 

теоретический вопрос аспирант представляет преподавателю в письменном 

виде на проверку и защищает устно. 

Вопрос: Понятие денежного потока, состав и роль в кругообороте капитала? 

Дисциплина 3 «Монетарные теории» 
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Контрольная работа состоит из теоретического вопроса. Ответ на 

теоретический вопрос аспирант представляет преподавателю в письменном 

виде на проверку и защищает устно. 

Вопрос: Теории формирования денег и спроса? 

Дисциплина 4 «Оценка и оценочная деятельность» 

Контрольная работа состоит из практических задач. Решенные задачи 

аспирант предоставляет преподавателю на проверку в письменном виде. 

Задача 1. Актив, приносящий доход по ставке 12% годовых, будет 

продан через 15 лет за 45% его нынешней стоимости. Рассчитать коэффициент 

капитализации при условии: а) аннуитетного возмещения инвестиций; б) 

прямолинейного возмещения инвестиций; в) возмещения инвестиций по 

безрисковой ставке 10%. 2. Для оценки бизнес-центра по методу прямой 

капитализации использованы следующие нормализованные ретроспективные 

данные о величине прибыли: 2009г. 380 тыс.руб.; 2010г. 430 тыс.руб.; 2011г. 

430 тыс.руб.; 2012г. 480 тыс.руб.; 2013г. 480 тыс.руб. Определить рыночную 

стоимость объекта, если ставка дохода на инвестиции составляет 30%, а 

среднерыночная ставка дохода равна 20%. 

Задача 2. Рассчитайте доходность компании для собственного капитала 

в номинальном выражении исходя их следующих данных: ставка доходности 

по государственным долгосрочным ценным бумагам в реальном выражении 

10%. Коэффициент ? бета? 0,8. Уровень инфляции 6%, среднерыночная 

доходность в реальном выражении 21%. 2. Известно, что безрисковая ставка 

дохода составляет 6%, коэффициент бета равен 1,8; среднерыночная ставка 

дохода равна 12%. Процент за пользование кредитом (ставка дохода на 

заемный капитал) составляет 18%, доля заемных средств в составе 

инвестированного капитала 40%. Ставка налога на прибыль 20%. Определить: 

а) ставку дохода на собственный капитал; б) средневзвешенную ставку дохода. 

Задача 3. Определите стоимость инвестированного капитала, открытого 

акционерного общества по следующим данным. Показатели для расчета 

представлены в таблице. Известно, что безрисковая ставка дохода составляет 

6%, коэффициент бета для оцениваемой компании равен 1,2; среднерыночная 

ставка дохода равна 12%. Процент за пользование кредитом (ставка дохода на 

заемный капитал) составляет 16%, доля заемных средств в составе 

инвестированного капитала 50%. Величина долгосрочной задолженности 1 

800 тыс.руб., величина долгосрочных стабильных темпов роста денежного 

потока в постпрогнозный период составляет 2%. Результаты расчетов отразите 

в таблице. Сами расчеты и используемые формулы представьте ниже. 

Задача 4. Рассчитайте рыночную стоимость одной акции предприятия, 

уставный капитал которого разбит на 8 000 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 50 рублей каждая. Выручка предприятия составляет 15 600 

тыс.руб., себестоимость производства продукции? 10 400 тыс.руб., 

операционные расходы? 3 200 тыс.руб., налог на прибыль? 800 тыс.руб. 

Известен мультипликатор? цена/прибыль до налогообложения? по 

аналогичным предприятиям в размере 3. 2. Необходимо определить стоимость 
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предприятия, уставный капитал которого разбит на 8000 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Чистая прибыль предприятия 

составила 1 300 тыс.руб., налог на прибыль? 400 тыс.руб., амортизационные 

отчисления? 250 тыс.руб. По группе предприятий-аналогов за сопоставимый 

период рассчитан мультипликатор? цена/денежный поток до 

налогообложения? который равен 15. 

Задача 5. Чистый операционный доход, приходящийся на офисное 

здание с оставшимся сроком экономической жизни 15 лет, составляет 200 000 

тыс.руб. в первый год. Ставка доходности оценивается в 15 %. Какова 

стоимость здания, если к концу срока экономической жизни оно полностью 

обесценивается? Оценить здание, построенное в 1990 г., срок службы которого 

100 лет, площадь? 1000 кв.м, затраты на воспроизводство 1 кв.м ? 6000 руб., 

дата оценки? 01.10.2014 г. Хронологический возраст здания соответствует его 

эффективному возрасту. 2. Определить рыночную стоимость объекта 

недвижимости, генерирующего ежегодно 350 000 руб. потенциального 

дохода. Имеются следующие данные об аналогах: цена продажи 1-го объекта 

1000 000 руб., потенциальный валовый доход = 250 000 тыс.руб.; цена 

продажи 2-го объекта 1 500 000 руб., потенциальный валовый доход = 410 000 

руб.; цена продажи 3-го объекта 1 200 000 руб., потенциальный валовый доход 

= 300 000 руб. 
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5. Методические рекомендации по подготовке и проведению занятий, 

самостоятельной работы и определяющие процедуры оценивания 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных 

занятий 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы 

и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки 

аспирантов путем развития у аспирантов творческих способностей и 

самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

аспиранта за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

программы с учетом интересов аспирантов. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Целью практических занятий является: 

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами 

самостоятельно; 

  проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных 

самостоятельно по учебной литературе, степени и качества усвоения 

материала аспирантами; 

  восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 

оказание помощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, 

поставить задачи. Аспиранты выполняют практические задания, решают 

ситуационные задачи, а преподаватель контролирует ход их выполнения 

путем устного опроса, оценки рефератов, проверки тестов, проверки 

практических заданий и ситуационных задач.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов 
  Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу поиску новых неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам 

организовать самостоятельную работу при изучении курса: с материалами 

лекций, практических занятий и литературы. 



38 
 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в 

следующих формах: 

- подготовка к практическим занятиям, 

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на 

вопросы для самостоятельного изучения, 

- подготовка к тестированию, 

- написание реферата. 

1) Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям аспирантам необходимо 

ориентироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. На практических 

занятиях проводятся опросы, тестирование, разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач и выполнение практических заданий, с 

активным обсуждением вопросов, в том числе по группам, с целью 

эффективного усвоения материала в рамках предложенной темы, выработки 

умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в области 

ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки 

задач, формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению 

и аргументированных выводов. 

2) Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к 

практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий 

аспиранты должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского 

занятия. Особенно поощряется и положительно оценивается, если аспирант 

самостоятельно организует поиск необходимой информации с 

использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети 

ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на 

сформированные навыки и умения, приобретенные во время прохождения 

других курсов. Составляющим компонентом его работы должно стать 

творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными 

нормативными документами. 

2. Обратите внимание на структуру, композицию, язык документа, время 

и историю его появления. 

3. Определите основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в 

документ. 

4. Выясните, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет 

осветить проанализированный источник. 

5. Проведите работу с незнакомыми медицинскими терминами и 

понятиями, для чего используйте словари экономических терминов, 

энциклопедические словари, словари иностранных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, 

выбрать доступные Вам издания из списка основной литературы, специальной 
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литературы, рекомендованной к лекциям и практическим занятиям. 

Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив 

примечания и сноски в уже имеющихся у Вас в руках монографиях, статьях. 

Работая с литературой по теме практического занятия, делайте выписки 

текста, содержащего характеристику или комментарий уже знакомого Вам 

источника. После чего вернитесь к тексту документа (желательно полному, без 

купюр) и проведите его анализ уже в контексте изученной исследовательской 

литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. 

Анализ документа следует сделать составной частью проработки вопросов 

практического занятия и выступления аспиранта на занятии. Общее знание 

проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, должно сочетаться с 

глубоким знанием источников. 

Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана 

практического занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по 

предмету. Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного 

материала. Тестовые задания составляются таким образом, чтобы проверить 

знания по разным разделам дисциплин, а также стимулировать 

познавательные способности аспирантов. Большая часть вопросов базируется 

на содержании курса по основным разделам финансов и кредита, и смежных 

дисциплин модуля. 

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их 

буквенное обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход 

и эрудицию. Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 3. Если 

вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой 

формулировке вопроса (надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения 

материала, развивает четкость и ясность мышления, внимательность.  

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые 

нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Промежуточное оценивание знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по 

дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена: 
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«Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансовые потоки и 

кругооборот капитала», «Монетарные теории», Оценка и оценочная 

деятельность» осуществляется на практических занятиях.  

По дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» оценка 

формируется с использованием метода экспертных оценок, в качестве 

экспертов выступают преподаватель и аспиранты. Опросный лист эксперта 

содержит следующие позиции: 

1. Раскрытие темы; 

2. Качество презентационных материалов; 

3. Убедительность и аргументированность выступления; 

4. Полнота и точность ответа на вопросы. 

Каждая из позиций оценивается по 3-х бальной шкале. 

 Проведения опроса и обработка экспертных оценок осуществляются в 

конце каждого практического занятия под руководством одного из 

аспирантов. 

 

По дисциплине «Финансовые потоки и кругооборот капитала» оценка 

формируется следующим образом: 

Методические рекомендации по подготовке выступлений по темам 

1. Выступление по темам, вынесенным на самостоятельное изучение 

представляет собой устное выступление аспиранта. 

2. Длительность выступления 25-30 минут. 

3. Структура выступления:  

4. Введение – является важным и обязательным элементом выступления, 

в котором обосновывается актуальность рассмотрения темы, формулируются 

цели и задачи выступления по данной теме. Во введении аспирант должен 

привести критический анализ информации по данной теме, полученной из 

различных источников экономической информации и обозначить свою 

позицию. 

5. Основная часть – содержит изложение основного материала, 

раскрывающего тему задания. Вся приводимая в основной части выступления 

информация должна соответствовать поставленным целям и задачам 

выступления. Визуализация представляемой информации должна иметь 

разумные рамки, слайды, сопровождающие выступление не должны 

дублировать текст основной части выступления, а должны помогать 

раскрывать ее содержание.  

6. Заключение – является логическим завершением выступления. В 

заключении должны содержаться короткие, ясные и точные выводы, а также 

перечень направлений исследования, которые, по мнению магистранта 

являются наиболее актуальными в данное время.  

7. Выступления сопровождаются демонстрацией слайдов, 

разработанных в Microsoft PowerPoint не менее 10 слайдов. 

8. При подготовке выступления особое внимание следует уделить 

методам аналитической работы, связанным с финансовыми аспектами 
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деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных. 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

Основная цель написания эссе – сформировать у аспиранта умение 

вырабатывать и корректно аргументировать свою точку зрения при решении 

новых, неординарных проблем и задач. 

Работа над эссе предполагает углубленное изучение избранной темы, 

творческое осмысление современной научной литературы, периодической 

печати и иных источников информации, в том числе на иностранном языке и 

овладение навыками логического изложения самостоятельных выводов и 

рекомендаций, направленных на решение отдельных задач и проблем своей 

организации. 

Эссе призвано развить у аспирантов навыки самостоятельной научной 

работы, творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. Таким образом, помимо глубокой проработки темы, четкого 

лаконичного изложения сути поставленной проблемы эссе обязательно 

должно содержать самостоятельный анализ и выводы по поставленной 

проблеме, демонстрирующие собственную позицию аспиранта. 

Структура и содержание эссе 

Рекомендуется следующая структура эссе: 

· вводная часть – краткое изложение сути вопроса (проблемы); 

обоснование актуальности выбора данной темы, формулирование цели 

раскрытия темы; 

· основная часть – изложение видение путей решения проблемы; 

раскрытие темы на основе анализа собранного материала, формулирование 

промежуточных положений и выводов, их аргументация; 

· заключительная часть – резюме автора эссе по конкретному вопросу 

(проблеме); обобщение и аргументированные выводы по теме; прогноз, в 

котором четко обозначены собственные позиции автора. 

Объем реферативной части не должен превышать 50% общего объема 

эссе. 

Оформление эссе 

Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей. 

На титульном листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен. 

Требования к оформлению эссе (титульного листа, сносок, списка 

использованной литературы) аналогичны требованиям к оформлению 

рефератов, курсовых работ исследовательских проектов и выпускных 

квалификационных работ. 

На последней странице работы проставляются дата ее окончание и 

подпись автора. 

Объем эссе не должен превышать 15 страниц машинописного текста, 

включая список использованной литературы. 
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Список использованной литературы должен состоять не менее чем из 10 

наименований, в том числе на иностранном языке, не менее половины 

источников из каталога библиотеки университета. 

Работа сдается на проверку преподавателю в сброшюрованном виде.   

Для выполнения заданий по самостоятельной работе могут быть 

дополнительно использованы методические рекомендации по работе с 

информационными источниками и по оформлению презентаций. 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

контрольной работы 

Контрольная работа представляется в электронном виде (MS Word), 

состоит из титульного листа, содержания, введения, основной части 

заключения, списка использованных источников. Объем работы должен 

быть не менее 15-20 страниц печатного текста, включая титульный лист и 

список литературы. Размеры полей – 20 мм. Шрифт 14, интервал 1. Особое 

внимание необходимо обратить на оформление PowerPoint презентации 

выступления по теме контрольного задания. 

Текст основной части делят на разделы (могут быть подразделы и 

пункты). Рекомендуемая структура работы IMRAD (Введение, материалы и 

методы, результат, обсуждение и заключение). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

включается в общую нумерацию. На титульном листе номер не ставится, на 

последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу. Слайды 

PowerPoint презентации выполняются на отдельных страницах, включается в 

порядковую нумерацию, и размещают в тексте контрольной работы. 

Список использованной литературы должен состоять не менее чем из 10 

наименований, в том числе на иностранном языке, не менее половины 

источников из каталога библиотеки университета. 

Рекомендации по подготовке устного выступления по теме 

контрольного задания 

Длительность выступления 25-30 минут. 

Структура выступления соответствует структуре письменного 

изложения теоретических положений, раскрывающих тему контрольного 

задания (введение, основная часть, заключение). 

Выступления сопровождаются демонстрацией слайдов, разработанных 

в Microsoft PowerPoint не менее 15 слайдов. 

При подготовке выступления особое внимание следует уделить 

критическому восприятию информации на иностранном языке с целью 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

По дисциплине «Оценка и оценочная деятельность» оценка 

формируется следующим образом: 

Методические рекомендации по подготовке выступлений по темам 

1. Выступление по темам, вынесенным на самостоятельное изучение 

представляет собой устное выступление аспиранта. 
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2. Длительность выступления 25-30 минут. 

3. Структура выступления:  

4. Введение – является важным и обязательным элементом выступления, 

в котором обосновывается актуальность рассмотрения темы, формулируются 

цели и задачи выступления по данной теме. Во введении аспирант должен 

привести критический анализ информации по данной теме, полученной из 

различных источников экономической информации и обозначить свою 

позицию. 

5. Основная часть – содержит изложение основного материала, 

раскрывающего тему задания. Вся приводимая в основной части выступления 

информация должна соответствовать поставленным целям и задачам 

выступления. Визуализация представляемой информации должна иметь 

разумные рамки, слайды, сопровождающие выступление не должны 

дублировать текст основной части выступления, а должны помогать 

раскрывать ее содержание.  

6. Заключение – является логическим завершением выступления. В 

заключении должны содержаться короткие, ясные и точные выводы, а также 

перечень направлений исследования, которые, по мнению магистранта 

являются наиболее актуальными в данное время.  

7. Выступления сопровождаются демонстрацией слайдов, 

разработанных в Microsoft PowerPoint не менее 10 слайдов. 

8. При подготовке выступления особое внимание следует уделить 

методам аналитической работы, связанным с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных. 

При выполнении всех требований студенту выставляется оценка 

аттестован по теме. 

Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену 

Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ 

регламентируется следующими документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. №842 «О порядке присуждении ученых степеней», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.03.2014 г. №247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 октября 2014 г. №13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских 

экзаменов»,  

 СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов». 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

аспирантов и лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов 

(экстернов) без освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре, их сдача обязательна для присуждения ученой степени 

кандидата наук.  

Кандидатский экзамен по педиатрии сдается по программе, 

соответствующей той отрасли науки, к которой относится тема диссертации 

(согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников) 

на кафедре детских болезней. 

Цель кандидатского экзамена по специальности 14.01.08 Педиатрия в 

проверке приобретенных аспирантами и соискателями ученой степени 

кандидата наук знаний в области современной педиатрии. Экзамен также 

ставит целью установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени кандидата медицинских наук, уровень подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Условием к допуску к экзамену является усвоение аспирантом 

материала дисциплин модуля. 

Критерии оценки кандидатского экзамена 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

Экзаменующийся получает оценку «отлично», если он успешно 

справляется со всеми заданиями, предложенными в билете; демонстрирует 

отличное знание теоретического материала; хорошо ориентируется в 

положениях своего научного исследования. 

В случае наличия небольших несоответствий при изложении 

теоретического материала экзаменующийся получает оценку «хорошо». 

Экзаменующийся должен хорошо ориентироваться в основных положениях 

своего научного исследования. 

При недостаточной адекватности раскрытия теоретических вопросов 

ответ экзаменующегося оценивается отметкой «удовлетворительно». 

Экзаменующийся должен ориентироваться в основных положениях своего 

научного исследования. 

Экзаменующийся получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

справляется с заданиями билета, демонстрирует плохое владение 

теоретическим материалом или отказывается отвечать на экзаменационные 

вопросы, не может обсуждать основные положения своего научного 

исследования. 

Получение положительных оценок («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») позволяет сделать вывод о достаточной 

сформированности следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

  



45 
 

6. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Методологические и организационные процессы формирования 

финансовой системы; структуры финансовой системы и органы управления 

финансовой системой; 

2. Теория и методология влияния финансовой системы на результаты 

социально-экономического развития; 

3. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов; 

4. Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития 

и совершенствование управления; 

5. Институциональные аспекты финансовой системы; 

6. Инфраструктурные аспекты финансовой системы; 

7. Методология финансового регулирования воспроизводственных 

процессов; 

8. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства; 

9. Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов 

экономических ресурсов; 

10. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации; 

11. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы; 

12. развитие структурных элементов общегосударственных, 

территориальных и местных финансов; финансовое регулирование 

экономических и социальных процессов; 

13. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

государства и муниципальных образований; 

14. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной 

экономике; 

15. Налоговое регулирование секторов экономики; теория построения 

бюджетной и налоговой системы; 

16. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного 

регулирования; 

17. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы 

управления доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных 

фондов; 

18. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 

направления реформирования современной российской налоговой системы; 

19. Концепция и системный анализ государственных финансов; 

20. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в 

системе федеративных потоков; 

21. Теоретические, методические и методологические основы построения 

сводного финансового баланса национального хозяйства и его использование 

при разработке финансовой политики государства; 

22. Формирование и структура платежного баланса; финансирование 

государственных услуг; 
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23. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне; 

24. Концептуальные подходы к формированию межбюджетных отношений; 

25. модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы 

развития; 

26. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике; 

27. Механизмы распределения бюджетных средств; 

28. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов; 

29. Функционально-экономическая структура бюджетной классификации; 

30. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях 

экономического развития: инструменты и модели адаптации; 

31. Институциональные основы развития государственного финансового 

мониторинга и контроля; 

32. Государственный контроль налоговых правонарушений; 

33. Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного 

долга, проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии 

экономической политики; 

34. Концепция и системный анализ территориальных и муниципальных 

финансов; 

35. Развитие региональной финансовой системы, проблемы ее интеграции в 

национальную и международную финансовые системы; 

36. Разработка финансового плана выполнения территориальной 

программы государственных гарантий; 

37. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований; 

38. Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения 

местного самофинансирования; 

39. Эффективность функционирования муниципальной системы 

социальных услуг; 

40. Механизмы и инструменты государственных заимствований на 

внутреннем и внешнем финансовых рынках; 

41. Изменения режима кредитования бюджетного дефицита ЦБ РФ, влияние 

формирования государственного долга на развитие кредитных отношений и 

подъем реального сектора; 

42. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов; 

43. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций; 

44. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов; 

45. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития; 

46. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория; трансформация корпоративного контроля; 
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47. Отраслевые финансы; финансы субъектов различных форм 

собственности; 

48. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов; 

49. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики; 

50. Система финансовых ресурсов экономических субъектов; 

51. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций; 

52. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях; 

53. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов; 

54. Теория, методология и базовые концепции налогообложения 

хозяйствующих субъектов; оптимизация налогового портфеля 

хозяйствующих субъектов; 

55. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов; 

56. Исследование зависимости между ценой и налогообложением; 

57. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы; 

58. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и 

налоговыми рисками; 

59. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала; 

60. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала; 

61. Формирование эффективной системы проектного финансирования; 

62. Направления выхода российских предприятий на международные 

финансовые рынки; принципы, особенности и инструменты амортизационной 

политики; 

63. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования; 

64. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций; 

65. Финансовая стратегия корпораций; 

66. Финансовый менеджмент; 

67. Система финансового контроля в управлении предприятием: 

содержание, формы, методы и инструменты реализации; 

68. Налоговый учет как элемент налогообложения; финансовая отчетность 

в системе финансового менеджмента; 

69. Теоретические и методологические основы развития частных финансов; 

70. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с 

другими секторами экономики и финансов; 

71. Методологические принципы определения денежных доходов и 

сбережений населения и их дифференциация по группам населения; 
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72. Стратегия трансформации доходов населения в организованные 

сбережения; 

73. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних 

хозяйств; 

74. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств; механизм 

инвестиционной стратегии сбережений населения; 

75. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых 

инвестиционных решений в домашнем хозяйстве; 

76. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение 

человека при принятии решений финансового характера; 

77. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних 

хозяйств; 

78. Теория, методология и концептуальные основы формирования 

стоимости различных объектов собственности; 

79. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников; 

80. Теория и методология оценки стоимости бизнеса; развитие методов 

оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость; 

81. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы; 

проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала; 

82. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы; 

83. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов; особенности 

оценки инноваций; 

84. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в 

Российской Федерации; 

85. Реализация принципа независимости в оценочной деятельности; 

86. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов; 

87. Определение форм и способов интеграции России, регионов и 

корпораций в мировой рынок ценных бумаг; 

88. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией 

и перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов; 

89. Теория и методология проблемы портфельной политики в области 

ценных бумаг; 

90. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка; 

91. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и 

биржевой торговли; 

92. Государственное регулирование фондового рынка; 

93. Методология оценки доходности финансовых инструментов; 

94. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура; 

95. Модели функционирования валютного рынка; 

96. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов; 
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97. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-

кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы 

долларизации российского внутреннего рынка и состояние платежно-

расчетной системы российской экономики; основные направления влияния 

зарубежных валютных систем на финансовую систему России; 

98. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 

перспективы внешней конвертируемости российской валюты; методология и 

практика валютно-кредитных отношений России и иностранных государств; 

механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций; интеграция валютной системы российской 

экономики в мировую рыночную систему; специфика функционирования, 

институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных 

бумаг. 

99. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 

страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения 

страны; 

100. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных 

условиях; теоретические и методологические проблемы повышения и 

обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций; 

обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций; 

101. Роль посредников в страховании; инвестиционная деятельность и 

инвестиционный портфель страховых компаний; страховые компании, паевые 

инвестиционные фонды и пенсионные фонды: совершенствование методов 

составления рейтингов и раскрытия информации; исследование состояния и 

перспектив развития международной и национальной систем стандартизации 

различных видов страхования; 

102. Методология и концептуальные основы формирования и 

функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения; 

103. методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и 

их влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся 

стран; 

104. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и денежные 

суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, перспективы 

развития; механизм наличного и безналичного денежного обращения; 

105. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и 

оптимизация; формирование и регулирование денежных потоков в экономике; 

эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике; 

106. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса; методы и механизмы обеспечения 

устойчивости национальной валюты и активизации ее воспроизводственного 

потенциала; проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной 

валюты; 

107. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции и 

перспективы обеспечения необходимого равновесия сбалансированности; 
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теоретические основы исследования инфляционных процессов в экономике, 

роста реальных и денежных доходов, сбережений и других социально-

экономических факторов;  

108. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие 

Центрального Банка в управлении внешним долгом; эволюция денег, 

изменчивость функциональных свойств национальных денег и форм в 

зависимости от изменения социально-экономических условий и среды; теория 

и практика валютного контроля и валютного регулирования; исследование 

тенденций развития мировой валютной системы и перспективы внешней 

конвертируемости российской валюты; 

109. Интеграция денежной и валютной систем российской экономики в 

мировую рыночную систему; механизм и проблемы взаимоотношений России 

и международных валютно-кредитных организаций; методология и практика 

валютно-кредитных отношений России и государств СНГ. 

110. Методология, концепции и базовые принципы кредитных отношений 

как аспектов проявления кредитной системы; 

111. Стратегии интеграции российской экономики в систему 

мирохозяйственных связей, мировую денежно-кредитную систему; развитие 

инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования; моделирование кредитных 

систем и кредитного механизма; структура и оптимизация рынка ссудного; 

законы и закономерности развития кредитной сферы; эволюция кредитных 

отношений; закономерности и современные тенденции их развития, 

взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым 

рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию 

общественного продукта; финансовое посредничество и роль банков в его 

осуществлении. 

112. Проблемы обеспечения институциональной основы развития 

банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ; 

проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской 

макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РФ; 

113. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в 

области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по 

всему вектору источников и резервов; устойчивость банковской системы РФ 

и стратегии ее развития; межбанковская конкуренция; 

114. Повышение эффективности деятельности банков с государственным 

участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков; 

инвестиционная политика банка; специфика финансирование банками 

инвестиционной деятельности предприятий различных отраслей и 

организационно-правовых форм; 

115. Финансовые инновации в банковском секторе; оценка капитальной базы 

банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики, пути 

развития; совершенствование системы управления рисками российских 

банков; проблемы оценки и обеспечения надежности банка; разработка 
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способов оценки портфеля активов российских банков и направлений 

оптимизации портфеля; разработка моделей определения цены и 

себестоимости банковских услуг и операций; система мониторинга и 

прогнозирования банковских рисков; 

116. Функционирование филиальных систем коммерческих банков. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

Дисциплина 1 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Бураков, Дмитрий Владимирович. Финансы, денежное обращение и 

кредит: Учебник и практикум / Д. В. Бураков [и др.] .— 2-е изд., пер. и доп .— 

Электрон. дан. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 .— 366 .— 

(Профессиональное образование) .— Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru .— Internet access .— ISBN 978-5-534-10231-4 : 869.00 —

<URL:https://www.biblio-online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-

429626>—<URL:https://www.biblio-online.ru/book/cover/43D26DDA-BB5C-

4660-87D9-9F184DC502DB>. 

2. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный 

ресурс] : Монография / С. В. Большаков [и др.] ; ред.: Л. Г. Паштова, Е. И. 

Шохин .— Корпоративные финансы и управление бизнесом, 2020-08-23 .— 

Москва : Русайнс, 2018 .— 377 с. — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. .— ISBN 978-5-4365-0485-8 . 

3. Сараджева, О. В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс] : 

Монография / О. В. Сараджева, Е. Н. Барикаев .— Финансовая безопасность, 

2020-10-15 .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 103 с. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. .— ISBN 978-5-238-02437-0  

4. Долгосрочное бюджетное планирование в современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс] : монография / [А. Р. Грошев и 

др.] ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Кафедра финансов, денежного обращения и кредита .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 2 784 795 байт) .— Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2015 .— Заглавие с титульного экрана .— 

Электронная версия печатной публикации .— Коллекция: Научные труды 

СурГУ .— Библиография: с. 280 .— Режим доступа: Корпоративная сеть 

СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— 

Системные требования: Adobe Acrobat Reader. 

5. Капустина, Надежда Валерьевна. Теоретико-методологические 

подходы риск-менеджмента: Монография: Дополнительное 

профессиональное образование / Российский университет транспорта 

(МИИТ). 1. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 140 

с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1007996. ISBN 9785160106014 

 

Дисциплина 2 «Финансовые потоки и кругооборот капитала» 

1. Абрамова, Марина Александровна. Деньги, кредит, банки. Денежный 

и кредитный рынки : Учебник и практикум / М. А. Абрамова [и др.] .— 2-е 

изд., испр. и доп .— Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 

436 .— (Профессиональное образование) .— Режим доступа: 
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https://www.biblio-online.ru .— Internet access .— ISBN 978-5-534-06559-6 : 
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1. Основы организации и проведения педагогической практики в аспи-

рантуре 

Педагогическая практика по программам подготовки кадров высшей 

квалификации – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от-

носятся к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП ВО) и является обязательной. 

Трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики аспиранта) 

(далее – педагогическая практика) определяется учебными планами соответ-

ствующего направления подготовки и направленностью ОПОП ВО и состав-

ляет 108 часов.  

Программа педагогической практики разрабатывается на выпускающей 

кафедре, ответственной за реализацию ОПОП ВО. 

Практика проводится стационарно. Основной базой практики является 

Университет, выпускающая кафедра. Может быть организованна выездная 

практика (в том числе в сторонних образовательных (научных) организациях). 

Педагогическая практика аспирантов является рассредоточенной и про-

водится в сроки, установленные Университетом в соответствии с учебным пла-

ном и годовым графиком учебного календарным учебным графиком на втором 

году обучения в аспирантуре, в третьем семестре – как правило, с сентября по 

январь осеннего семестра.  

В исключительных случаях сроки проведения практики могут быть пере-

несены по инициативе выпускающей кафедры с обоснованием целесообразно-

сти переносов срока. 

Аспиранты заочной формы обучения проходят практику в том же объ-

еме, что и аспиранты очной формы обучения. 

Цели, задачи и объем педагогической практики соотносятся с общими 

целями ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Педагогическая практика концептуально и содержательно связана с ря-

дом обязательных дисциплин. Информационно-методологическая основа 

практики закладывается в основном при изучении дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы», которая формирует у аспирантов понимание ба-

зисных понятий и категорий, а также необходимые учебно-интеллектуальные 

навыки, важные для успешного освоения данного курса.  

Практика состоит в посещении аспирантами учебных занятий препода-

вателей Университета, подготовке учебно-методического материала и прове-

дении учебных (семинарских и практических) занятий, консультаций, а также 

включает изучение новейших публикаций по проблемам психологии и педа-

гогики высшей школы, взаимоотношений и взаимообмена опытом работы в 

вузе, подготовку статей, тезисов и докладов для научных конференций, рефе-

ратов по различным проблемам педагогики, психологии и методике препода-

вания различных предметов в вузе, подготовку к сдаче зачета по итогам обу-

чения. 
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Цель практики: развитие у аспирантов личностных качеств и формиро-

вание общепрофессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соот-

ветствующему направлению подготовки, а именно - готовности к преподава-

тельской деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния. 

Задачи практики: 

 овладеть основами научно-методической и учебно-методической ра-

боты: навыками структурирования и психологически грамотного преобразова-

ния научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспита-

тельных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 в ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных це-

лей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм организации 

учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффектив-

ности учебной деятельности; 

 в ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисци-

плин аспиранты должны познакомиться с различными способами структуриро-

вания и предъявления учебного материала, способами активизации учебной де-

ятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными спосо-

бами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со специфи-

кой взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

 ознакомление с ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по направ-

лениям подготовки студентов (уровни бакалавриат, магистратура, специали-

тет); 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятель-

ности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпи-

рических исследований, включая подготовку методических материалов, учеб-

ных пособий; 

- преподавание дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной органи-

зации, в том числе участие в руководстве научно-исследовательской работой 

студентов. 

2. Результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать:  

 содержание, типы, способы проведения педагогической практики в 

ВУЗе,  

 основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза, 
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 структуру образовательного процесса, содержание ФГОС ВПО, 

ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки студентов (уровни 

бакалавриат, магистратура, специалитет), 

 роль профстандартов в проектировании образовательных программ,  

 методики преподавания профессиональных дисциплин и методологии 

предметной области науки,  

 новые технологии педагогической деятельности. 

уметь:  

 вести отчетную документацию преподавателя, 

 разрабатывать рабочую программу преподаваемой дисциплины; 

 разрабатывать и использовать элементы методического обеспечения 

для преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивидуальной 

задачей,  

 осознанно подходить к выбору и подготовке тем исследования, кото-

рые преподавались им в период практики. 

владеть:  

 навыками анализа и выбора методов, технологий обучения ведущих 

преподавателей, 

 навыками проектирования учебного плана преподаваемой дисци-

плины, 

 навыками проведения практических и семинарских занятий в студен-

ческой группе,  

 навыками консультирования для студентов по выполнению контроль-

ных и курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ, 

 современными методами педагогики. 

3. Обязанности сторон по организации практики 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководи-

тель практики, специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

аспирант. 

Заведующий кафедрой: 

 обеспечивает разработку программного и методического обеспечения 

практики и своевременную корректировку содержания программы практики; 

 распределяет между преподавателями учебные поручения, связанные 

с руководством практикой аспирантов; 

 анализирует на заседаниях кафедры содержание материалов, заданий, 

допуск аспирантов к прохождению практики, а также вопросы о ходе и итогах 

практики; 

 организует консультации для аспирантов по теоретическим и методи-

ческим вопросам, связанным с прохождением практики; 

 осуществляет контроль качества прохождения практики. 

Руководитель практики: 

 составляет индивидуальный план проведения практики аспиранта; 
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 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняе-

мые в период практики; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию программы практики; 

 оказывает научную и методическую помощь в планировании и органи-

зации проведения практики; 

 консультирует аспиранта в процессе подготовки к занятиям, разра-

ботки семинарских, лабораторно-практических занятий, воспитательных меро-

приятий; 

 подбирает дисциплину, учебную группу для проведения практики, зна-

комит аспиранта с планом учебно-методической работы; 

 посещает и анализирует проводимые аспирантами учебные занятия и 

воспитательные мероприятия; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО, при-

нимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 проводит текущую и промежуточную аттестацию по выполнению 

программы практики; 

 дает на заседании кафедры характеристику аспиранта при прохожде-

нии практики и представляет отзыв на отчет по практике; 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 

Специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров осуществ-

ляет: 

 оформление приказа о прохождении практики аспирантами;  

 контроль своевременности разработки и утверждения программ 

практик, проверяет предоставляемые проекты программ практик на соот-

ветствие их ФГОС ВО по направлению подготовки и основным требова-

ниям к подготовке программ практик; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики; 

 контроль точности и своевременности предоставления отчётной доку-

ментации. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю практики, специалистам отдела подготовки научно-педагогиче-

ских кадров, пользоваться учебно-методическими пособиями, предоставляе-

мыми кафедрой; 

 на посещение учебных занятий ведущих преподавателей универси-

тета, с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым пе-

дагогическим опытом. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 
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 осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивиду-

альном плане учебному занятию и обеспечивать высокое качество его прове-

дения; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряже-

ния администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требова-

ний, предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения прак-

тики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после завер-

шения практики отчетную документацию; 

 составить совместно с руководителем практики индивидуальный план 

практики. 

4. Этапы практики. Содержание разделов практики 

Организация практики предусматривает следующие этапы: 

 установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документа-

цией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

 активный – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

 заключительный этап – подведение итогов, оформление отчетной до-

кументации, промежуточная аттестация. 

Содержание разделов практики, виды деятельности аспиранта на прак-

тике, трудоемкость и формы текущего контроля представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание разделов, виды деятельности аспиранта на педагогической  

практике, трудоемкость и формы текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прак-

тики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу ас-

пирантов* 

Трудо-

ем-

кость в 

часах* 

Формы те-

кущего кон-

троля* 

1.  Уста-

новоч-

ный  

Беседа с руководителем, определе-

ние видов учебной деятельности ас-

пиранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики.  

Разработка индивидуального плана 

педагогической практики. Изучение 

информации о содержании и видах 

педагогической практики в ВУЗе, 

12 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 
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ознакомление со структурой образо-

вательного процесса и правилами ве-

дения преподавателем отчетной до-

кументации.  

2.  Актив-

ный  

Разработка и использование элемен-

тов методического обеспечения для 

преподавания дисциплин в соответ-

ствии с поставленной индивидуаль-

ной задачей, консультации научного 

руководителя, посещение занятий 

ведущих преподавателей, анализ и 

выбор методов, технологий обуче-

ния. 

68 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

3.  Актив-

ный  

Проведение занятий в студенческой 

группе, консультации для студентов 

по выполнению контрольных и кур-

совых работ, проведение деловых 

игр, посещение занятий других аспи-

рантов, подготовка к занятиям, ана-

лиз результатов проведенных заня-

тий. 

20 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

4.  Заклю-

читель-

ный  

 

Подготовка и написание отчета по 

педагогической практике, защита от-

чета по практике. 

8 Собеседова-

ние, защита 

отчета по 

практике на 

кафедре 

 Итого  108 Зачет 

*Определяются и конкретизируются в индивидуальном плане педагоги-

ческой практики аспиранта. 

 
Этап 1. Установочный 

Собеседование по вопросам: 

Основные требования, нормативные положения и формы отчетности ре-

зультатов практики. 

Цель и задачи педагогической практики. 

Основные виды работ в ходе практики.  

Планируемые к изучению темы занятий, даты проведения занятий аспи-

рантом, краткая характеристика особенностей студенческого коллектива, с ко-

торым аспиранту предстоит прохождение практики.  

Практическое задание: разработка индивидуального плана прохождения 

педагогической практики аспиранта. 
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Этап 2. Активный 

Собеседование по вопросам: 

Структура образовательного процесса. 

Правила ведения преподавателем отчетной документации. 

ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по соответствующему направ-

лению подготовки (уровни бакалавриат, магистратура, специалитет). 

Роль профстандартов в проектировании образовательных программ. 

Рабочая программа преподаваемой дисциплины. 

Основная профессиональная образовательная программа. 

Опыт преподавания ведущих преподавателей СурГУ.  

Методические приемы профессоров и доцентов кафедры.  

Различные способы структурирования и предъявления учебного матери-

ала, способы активизации учебной деятельности. 

Различные способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей 

школе, специфика взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

Организация учебно-методического процесса в высшей школе.  

Практическое задание: разработать элементы методического обеспече-

ния для преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивиду-

альной задачей, заполнить журнал учета работы преподавателя. 

Практическое задание: подготовка материалов для практических и семи-

нарских занятий, составление презентаций, задач, тестов и т.д. для студентов 

по заданию научного руководителя, подготовка и проведение практических и 

семинарских занятий. 

 

Этап 3. Заключительный  

Собеседование по итогам прохождения педагогической практики. 

Практическое задание: подготовка и написание отчета по педагогиче-

ской практике, защита отчета по практике на заседании кафедры. 

5. Аттестация и отчетность 

По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на кафедру 

следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (При-

ложение 1); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (При-

ложение 3). 

Пример заполнения отчетности по педагогической практике аспиранта 

представлен в Приложении 4. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по 

практике руководитель практики выставляет оценку (зачтено, не зачтено).  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
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Термины и определения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) – вид учебной работы, 

направленный на формирование компетенций аспирантов, связанных с препо-

давательской деятельностью в области соответствующего направления подго-

товки. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) – это норма-

тивно-методический документ, определяющий содержание обучения аспиран-

тов преподавательской деятельности в условиях реального образовательного 

процесса в соответствии с направлением подготовки. 
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издание. 

4. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педа-

гогической деятельности : Учебник .— 5, перераб. — Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 451 с. .— ISBN 978-5-16-011754-6 

.— <URL:http://znanium.com/go.php?id=542563>. 

5. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы : Учебное пособие / Розов 

Н.Х., Попков В.А., Коржуев А.В. — 2-е изд., испр. и доп .— М. : Издательство 

Юрайт, 2016 .— 160 .— (Образовательный процесс) .— ISBN 978-5-9916-

8385-2 : 225.21, 4 .— <URL:http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-

4F1A-B055-CF2A626EA6DB 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=546123
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3772&TERM=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3576&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=542563
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
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б) дополнительная литература 

1. Кравцова, Е. Логика и методология научных исследований .— Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2014 .— 168 с. .— ISBN 978-5-

7638-2946-4 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=507377>. 

2. Рассказов, Ф.Д. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : 

методические рекомендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ 

ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра теории и методики 

профессионального образования .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 

.— 29 с. : ил. — Библиография: с. 29. 

3. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : 

Пособие для учителей / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова .— 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Просвещение, 1976 .— 543с.  

4. Розенталь, Д.Э. Словарь трудностей русского языка [Текст] : 20 000 

слов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова .— 7-е изд. — М. : АЙРИС-Пресс, 2007 

.— 823 с. ; 17 .— (От А до Я) .— Библиогр.: с. 12 (14 назв.) .— ISBN 978-5-

8112-2390-9, 5000. 

5. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова .— М. : Междун. отношения, 1994 .— 560с.  

6. Розенталь, Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи / Д. Э. 

Розенталь, И. Б. Голуб .— М. : Айрис Пресс, 1999 .— 208с. — (Домашний ре-

петитор) .— ISBN 5-7836-0013-Х 

7. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрого-

гическая парадигма [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов .— Пе-

дагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма, 2018-10-

15 .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 207 c. — Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. .— ISBN 978-5-238-02416-5 

8. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и опреде-

ления 

9. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиогра-

фия. Термины и определения 

10. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

11. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокра-

щение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 

12. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=507377
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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13. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

14. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирова-

ние. Каталогизация. Термины и определения 

15. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 

16. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

17. ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выход-

ные сведения 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ре-

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

2. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.usynovite.ru 

3. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

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

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

Режим доступа: http://www.garant.ru 

5. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://mon.gov.ru 

6. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http:/ www.government.gov.ru 

7. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www.kremlin.ru/ 

8. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

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

9. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в обра-

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosvo.ru  

11. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

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

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

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

13. Российский образовательный правовой портал [Электронный ре-

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

http://www.en.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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14. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ре-

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

15. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

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

16. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

17. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Элек-

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

18. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ре-

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

  

http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
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Приложение 1 

Форма индивидуального плана практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
Место прохождения практики_________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по  «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество часов Календарные 
сроки проведения 
планируемой ра-

боты 

    

    

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

Руководитель практики                ___________/Ф.И.О.  
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Приложение 2 

Форма дневника практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                     Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Тема занятий Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                       ___________/ Ф.И.О.  
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Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                     ___________/Ф.И.О.  
 

Заключение заседания кафедры ________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 
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Приложение 3 

Форма отчета о прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                             Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

№ 
п\п 

Виды деятельности аспиранта 
(в соответствии с индивидуальным 

планом) 

Конкретный ре-
зультат (выводы) 

Отметка о выпол-

нении 

(краткая характе-

ристика) 
Подпись руково-
дителя практики 

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры __________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

 

Аспирант                     ___________ / Ф.И.О.  

Руководитель практики                   ___________ / Ф.И.О.   

Зав. кафедрой                                                     ___________ / Ф.И.О.  
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Приложение 4 

Пример заполнения отчетности по педагогической практике аспиранта 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 
Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой __________ ФИО 
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 
Сроки прохождения практики с «08» сентября 2017 г. по «21» января 2018 г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количе-
ство ча-

сов 

Календар-
ные сроки 

проведения 
планируе-

мой работы 

1.  Установочный этап.  

Беседа с руководителем, определение видов учебной 

деятельности аспиранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики.  

Разработка индивидуального плана педагогической 

практики. Изучение информации о содержании и ви-

дах педагогической практики в ВУЗе, ознакомление 

со структурой образовательного процесса и прави-

лами ведения преподавателем отчетной документа-

ции.  

12 Сентябрь 

2.  Активный этап. 

Разработка и использование элементов методического 

обеспечения для преподавания дисциплин в соответ-

ствии с поставленной индивидуальной задачей, кон-

сультации научного руководителя, посещение заня-

тий ведущих преподавателей, анализ и выбор мето-

дов, технологий обучения. 

68 Сентябрь-де-

кабрь 

3.  Активный этап. 20 Сентябрь-де-

кабрь 
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Проведение занятий в студенческой группе, консуль-

тация для студентов по выполнению контрольных и 

курсовых работ, проведение деловых игр, посещение 

занятий других аспирантов, подготовка к занятию, 

анализ результатов проведенных занятий. 

4.  Заключительный этап. 

Подготовка и написание отчета по педагогической 

практике, защита отчета по практике. 

8 Январь 

 Итого 108  
 

 

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                ___________/ Ф.И.О.  
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТОВ) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 
Сроки прохождения практики с «08» сентября 2017 г. по «21» января 2018 г. 

Дата Содержание работ Оценка ру-
ководителя 

08.09.2017 Организация практики, ознакомление с методическими и 

организационными вопросами 

Выполнено 

09.09.2017 Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопас-

ности 

Выполнено 

11.09.2017 Ознакомление с требованиями охраны труда Выполнено 

12.09.2017 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

Выполнено 

13.09.2017 Разработка индивидуального плана прохождения практики Выполнено 

15.09.2017 Разработка индивидуального плана прохождения практики Выполнено 

16.09.2017 Изучение информации о содержании и видах педагогиче-

ской практики в ВУЗе 

Выполнено 

18.09.2017 Изучение информации о содержании и видах педагогиче-

ской практики в ВУЗе 

Выполнено 

19.09.2017 Ознакомление со структурой образовательного процесса Выполнено 

20.09.2017 Ознакомление со структурой образовательного процесса Выполнено 

22.09.2017 Ознакомление с правилами ведения преподавателем отчет-

ной документации 

Выполнено 

25.09.2017 Ознакомление с правилами ведения преподавателем отчет-

ной документации 

Выполнено 

26.09.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень бакалавриат) 

Выполнено 

27.09.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень бакалавриат) 

Выполнено 

28.09.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень магситратура) 

Выполнено 

02.10.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень магистратура) 

Выполнено 

03.10.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень специалитет) 

Выполнено 

04.10.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень специалитет) 

Выполнено 
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05.10.2017 Ознакомление с ФГОС 3++ (проектами) по направлению 

подготовки  

Выполнено 

06.10.2017 Ознакомление с ФГОС 3++  (проектами) по направлению 

подготовки  

Выполнено 

09.10.2017 Роль профстандартов в проектировании образовательных 

программ нового поколения 

Выполнено 

10.10.2017 Роль профстандартов в проектировании образовательных 

программ нового поколения 

Выполнено 

11.10.2017 РПД: структура Выполнено 

12.10.2017 РПД: структура Выполнено 

13.10.2017 РПД: структура Выполнено 

14.10.2017 ФОС Выполнено 

16.10.2017 ФОС Выполнено 

17.10.2017 ФОС Выполнено 

18.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

структура 

Выполнено 

19.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

структура 

Выполнено 

20.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

структура 

Выполнено 

21.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

содержательная характеристика 

Выполнено 

23.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

содержательная характеристика 

Выполнено 

24.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

содержательная характеристика 

Выполнено 

25.10.2017 Требования к условиям реализации ОПОП ВО в ВУЗе Выполнено 

26.10.2017 Требования к условиям реализации ОПОП ВО в ВУЗе Выполнено 

27.10.2017 Требования, предъявляемые к преподавателю вуза Выполнено 

28.10.2017 Методические особенности преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

Выполнено 

30.10.2017 Методические особенности преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

Выполнено 

31.10.2017 Методические особенности преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

Выполнено 

01.11.2017 Методология науки Выполнено 

02.11.2017 Новые технологии педагогической деятельности Выполнено 

03.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

06.11.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов бакалавриата по дисциплине 

«_______________________» 

Выполнено 

08.11.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов магистратуры по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 
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09.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

10.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

11.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

18.11.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов магистратуры по дисциплине «Особенности нало-

гообложения добычи полезных ископаемых в нефтегазо-

вой отрасли» 

Выполнено 

28.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

02.12.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

04.12.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов бакалавриата по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 

06.12.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

08.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

09.12.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов магистратуры по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 

14.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

18.12.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов бакалавриата по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 

22.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

25.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

26.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

27.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 
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29.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

30.12.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

09.01.2018 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

10.01.2018 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

12.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

13.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

15.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

16.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

17.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

19.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

20.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Педагогика 

и психология высшей школы» д.пед.н., проф. ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Современ-

ные проблемы управления персоналом» д.экон.н., проф. 

ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Современ-

ные тенденции развития экономической теории» к.экон.н., 

доц. ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Информаци-

онные технологии в науке и образовании» к.ф.-м.н., доц. 

ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплинам «Управле-

ние социальными и экономическими системами», «Акту-

альные проблемы экономики», «Методика преподавания 

экономических дисциплин», «Теория диагностики и ана-

лиза в диссертационном исследовании» д.экон.н., проф. 

ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Изучение новейших публикаций по проблемам психологии 

и педагогики высшей школы 

Выполнено 

 

Аспирант                     ___________/ ФИО 
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Отзыв руководителя практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Руководитель практики                  ___________/ ФИО  

 

Заключение заседания кафедры ___________________ от __________№ протокола __ 

о результатах прохождении практики. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ ФИО 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 
ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 
Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 
Сроки прохождения практики с «08» сентября 2017 г. по «21» января 2018 г. 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Коли-
чество 
часов 

Календарные 

сроки проведе-

ния планируе-

мой работы 

1 Организация практики, ознакомление с методиче-

скими и организационными вопросами, инструктаж 

по технике безопасности, пожарной безопасности, с 

требованиями охраны труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

4 Сентябрь 

2 Разработка индивидуального плана прохождения 

практики 

2 Сентябрь 

3 Изучение информации о содержании и видах педаго-

гической практики в ВУЗе, ознакомление со структу-

рой образовательного процесса и правилами ведения 

преподавателем отчетной документации. 

6 Сентябрь 

4 Ознакомление с ФГОС 3+ по направлению подго-

товки (уровни бакалавриат, магистратура, специали-

тет), с проектами ФГОС 3++ по направлению подго-

товки. Роль профстандартов в проектировании обра-

зовательных программ нового поколения. 

10 Сентябрь-ок-

тябрь 

5 Учебный план: структура, требования, соответствие 

ФГОС. Карты компетенций. 

6 Октябрь 

6 Основная профессиональная образовательная про-

грамма: структура, содержательная характеристика. 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО в ВУЗе. 

8 Октябрь 

7 Требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 

методические особенности преподавания профессио-

нальных дисциплин, методология науки, новые техно-

логии педагогической деятельности. 

6 Октябрь-ноябрь 

8 Изучение новейших публикаций по проблемам пси-

хологии и педагогики высшей школы. 

10 Сентябрь-де-

кабрь 

 

9 Посещение лекций и практических занятий препода-

вателей университета. 

28 Сентябрь-ян-

варь 

10 Проведение консультаций для студентов бакалаври-

ата, магистратуры. 

10 Ноябрь-январь 
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11 Проведение практических занятий и семинаров для 
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1. Основы организации и проведения научно-исследовательской прак-

тики в аспирантуре 

Научно-исследовательская практика по программам подготовки кадров 

высшей квалификации – подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре относятся к вариативной части основной профессиональной образо-

вательной программы (далее – ОПОП ВО) и является обязательной. 

Трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики 

аспиранта) (далее – научно-исследовательская практика) определяется учеб-

ными планами соответствующего направления подготовки и направленно-

стью ОПОП ВО и составляет 108 часов.  

Программа научно-исследовательской практики разрабатываются вы-

пускающей кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП ВО. 

Практика проводится стационарно. Основной базой практики является 

Университет, выпускающая кафедра. Может быть организованна выездная 

практика (в том числе в сторонних образовательных (научных) организаци-

ях). 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в сроки, 

установленные Университетом в соответствии с учебным планом и календар-

ным учебным графиком на выпускном году обучения в аспирантуре, как пра-

вило, предваряет государственную итоговую аттестацию (в зависимости от 

срока обучения в аспирантуре по ОПОП ВО: третьем или четвертом – для 

очной формы обучения, 6 или 8 семестр, четвертом или пятом – для заочной 

формы обучения – 8 или 10 семестр). 

В исключительных случаях сроки проведения практики могут быть пе-

ренесены по инициативе выпускающей кафедры с обоснованием целесообраз-

ности переносов срока. 

Аспиранты заочной формы обучения проходят практику в том же объ-

еме, что и аспиранты очной формы обучения. 

Цели, задачи и объем научно-исследовательской практики соотносятся 

с общими целями ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Целью научно-исследовательской практики аспирантов является разви-

тие профессиональных компетенций, направленных на реализацию навыков, 

основанных на приобретенных в процессе обучения знаниях и умениях, опы-

та научной, исследовательской и аналитической деятельности; формирование 

умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

повышение уровня профессиональной компетентности, приобретение требу-

емых научно-исследовательских профессиональных компетенций, приобре-

тение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 

предмет научно-квалификационной работы. 

Среди задач научно-исследовательской практики аспирантов выделя-

ются:  
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 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков проведения исследований; конкретизация результатов 

теоретического обучения в научно-исследовательской деятельности; 

 применение знаний и полученного опыта при решении актуальных 

научных задач;  

 овладение профессионально-практическими умениями; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 отработка навыков публичной дискуссии и защиты научных идей; 

 формирование навыков сбора и анализа экспериментальных данных, 

умения работать с научной литературой, развитие интуиции и способности 

самостоятельно ставить и решать новые задачи; 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования;  

 формирование умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать и осмысливать их; 

 вовлечение аспиранта в практику научно-исследовательских работ, 

проводимых на кафедре; 

 овладение навыками подготовки академического текста, отчета по 

результатам научно-исследовательской работы. 

В ходе практики аспирант занимается: 

 систематизацией, обработкой и анализом результатов проведенной 

научно-исследовательской деятельности; 

 выполнением индивидуальных прикладных и исследовательских 

проектов; 

 обобщением и оценкой эмпирического материала, необходимого для 

апробации результатов научных исследований;  

 подготовкой презентаций результатов профессиональной и исследо-

вательской деятельности;  

 структурированием и оформлением материала для написания научно-

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской деятельности, научного доклада. 

Учебно-научное и организационное руководство практикой осуществ-

ляется выпускающей кафедрой, за которой закреплена подготовка аспиран-

тов по соответствующей направленности ОПОП ВО соответствующего 

направления подготовки. Кафедры обеспечивают выполнение программы 

практики и качество ее проведения. 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении практики 

является самостоятельная работа по утвержденному плану работы с консуль-

тациями у руководителя практики. 
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2. Результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики аспирант должен приобрести знания, 

овладеть умениями и приобрести навыки, предусмотренные ОПОП ВО соот-

ветствующей направленности подготовки. Например: 

знать:  

 особенности научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 задачи собственного профессионального и личностного развития; 

 закономерности функционирования и тенденции развития 

субъектных отношений в предметной области; 

 известные факты, процессы и тенденции, характеризующие 

формирование, эволюцию и трансформацию систем и институтов в 

исторической ретроспективе; 

 направления и этапы развития научной мысли во взаимосвязи с 

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и 

народов. 

уметь:  

 использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии; 

 планировать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

 выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в явлениях и процессах, 

их структурные характеристики, закономерности функционирования и 

тенденции развития отношений в предметной области, объяснить на этой 

основе существующие факты и процессы жизни; 

 выявлять новые, переосмысливать ранее известные факты, процессы 

и тенденции, характеризующие формирование, эволюцию и трансформацию 

систем и институтов в исторической ретроспективе; 

 организовать работу по изучению и анализу направлений и этапов 

развития научной мысли во взаимосвязи с условиями соответствующих 

периодов и особенностями различных стран и народов. 

владеть:  

 навыками самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в профессиональной области; 

 навыками решения задач собственного профессионального и 

личностного развития; 

 навыками выявления устойчивых, повторяющихся связей в явлениях 

и процессах, их структурных характеристик, закономерностей 

функционирования и тенденций развития отношений в предметной области, 

объяснение на этой основе существующих фактов и процессов жизни; 

 навыками выявления и осмысления новых, а также переосмысления 

ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих 
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формирование, эволюцию и трансформацию систем и институтов в 

исторической ретроспективе; 

 навыками работы по изучению и анализу направлений и этапов 

развития научной мысли во взаимосвязи с условиями соответствующих 

периодов и особенностями различных стран и народов. 

3. Обязанности сторон по организации практики 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководи-

тель практики, специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

аспирант. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов 

осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. Под его руководством:  

 на выпускающей кафедре разрабатывается программа научно-

исследовательской практики; 

 проводится организационное собрание с аспирантами и руководи-

телями практики; 

 аспиранты знакомятся с программой практики, существующими 

требованиями по ее прохождению, а также формой и содержанием отчетной 

документации; 

 осуществляется контроль за соблюдением сроков практики и ее со-

держанием; 

 координируется работа руководителей практики; 

 организуется подведение итогов практики.  

Руководитель практики: 

 совместно с аспирантом составляет индивидуальный план практики, 

конкретизирует виды деятельности аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию индивидуального плана практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиран-

та в период практики, оказывает соответствующую консультационную по-

мощь; 

 осуществляет систематический контроль за ходом практики и рабо-

той аспиранта; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с про-

хождением практики и оформлением отчетной документации; 

 готовит отзыв о прохождении практики. 

Специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров осу-

ществляет: 

 оформление приказа о прохождении практики аспирантами;  

 контроль своевременности разработки и утверждения программ 

практик, проверяет предоставляемые проекты программ практик на соот-

ветствие их ФГОС ВО по направлению подготовки и основным требова-

ниям к подготовке программ практик; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики; 
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 контроль точности и своевременности предоставления отчётной до-

кументации. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю практики, специалистам отдела подготовки научно-

педагогических кадров, пользоваться учебно-методическими пособиями, 

предоставляемыми кафедрой. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

 составить совместно с руководителем практики индивидуальный план 

практики; 

 осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивиду-

альном плане этапу прохождения практики и обеспечивать высокое качество 

его выполнения; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряже-

ния администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требова-

ний, предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения 

практики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после за-

вершения практики отчетную документацию. 

4. Этапы практики. Содержание разделов практики 

Организация научно-исследовательской практики предусматривает 

следующие этапы: 

 установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документа-

цией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

 активный – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

 заключительный этап – подведение итогов, оформление отчетной 

документации, промежуточная аттестация. 

Содержание разделов практики, виды деятельности аспиранта на прак-

тике, трудоемкость и формы текущего контроля представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание разделов, виды деятельности аспиранта на научно- 

исследовательской практике, трудоемкость и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную ра-

боту аспирантов 

Трудоемкость 

в часах* 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1.  Установочный Беседа с руководите-

лем, определение ви-

дов научно-

исследовательской 

деятельности аспи-

ранта. Инструктаж по 

месту прохождения 

практики.  

Разработка индивиду-

ального плана прак-

тики.  

4 Практическое 

задание 

2.  Активный  Обоснование актуаль-

ности темы исследо-

вания и степени ее 

разработанности 

8 Практическое 

задание 

3.  Активный  Постановка цели и за-

дач исследования 

8 Практическое 

задание 

4.  Активный  Научная новизна ис-

следования 

18 Практическое 

задание 

5.  Активный  Положения, выноси-

мые на защиту науч-

ного доклада 

20 Практическое 

задание 

6.  Активный  Теоретическая и прак-

тическая значимость 

работы 

10 Практическое 

задание 

7.  Активный  Методология и мето-

ды исследования 

10 Практическое 

задание 

8.  Активный  Степень достоверно-

сти результатов ис-

следования 

10 Практическое 

задание 

9.  Активный  Апробация результа-

тов исследования 

10 Практическое 

задание 

10.  Заключительный  Оформление отчета 

по практике 

10 Практическое 

задание 

 Итого  108 Зачет 

*Определяются и конкретизируются в индивидуальном плане научно-

исследовательской практики аспиранта. 
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Этап 1. Установочный 

Собеседование по вопросам: 

Основные требования, нормативные положения и формы отчетности 

результатов практики. 

Цель и задачи научно-исследовательской практики. 

Основные виды работ в ходе практики.  

Практическое задание: разработка индивидуального плана прохожде-

ния научно-исследовательской практики аспиранта. 

 

Этап 2. Активный  

1. Обоснование актуальности темы исследования и степени ее разрабо-

танности 

Практическое задание: доказательство востребованности изучаемой 

проблемы для фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследования как 

основание для последующего определения объекта и предмета исследования, 

для формулирования цели и задач: значимость для всей области науки иссле-

дуемой проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связанных с пред-

метом изучения; суммирование опыта российской и зарубежной науки, ана-

лиз вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

2. Постановка цели и задач исследования 

Практическое задание: формулировка конечного результата работы, 

описание нового явления, изучение его характеристик, выявления законо-

мерностей и т.д. Задачи исследования - определение основных этапов иссле-

дования для достижения поставленной цели. Описание решения задач как 

основа содержания глав и параграфов диссертации, названия которых со-

звучны поставленным задачам. 

3. Научная новизна исследования 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, 

примененное в исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых 

элементов наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной но-

визны. 

4. Положения, выносимые на защиту научного доклада 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, 

примененное в исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых 

элементов наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной но-

визны. 

4. Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическое задание: анализ литературных источников, научно-

исследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме 

диссертационного исследования. Обоснование новых решений поставленных 

задач; разработка новых принципов решения задач, исследование новых яв-

лений; представление новой методики. Использование или рекомендации по 

практическому использованию результатов исследования. Новые методы, 
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способы, методики, которые использованы или могут быть использованы в 

соответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования. Подтверждение практического использования результатов. 

5. Методология и методы исследования 

Практическое задание: описание совокупности методов научного по-

знания, используемых для достижения цели диссертационного исследования. 

Обоснование применения методов для определения достоверности результа-

тов диссертационного исследования. Описание основных методов, использо-

ванных в исследовании. 

6. Степень достоверности результатов исследования 

Практическое задание: изложение объективности существования выво-

дов, полученных в ходе диссертационного исследования. Подтверждение по-

ложений, выводов и рекомендаций диссертационной работы в рамках иссле-

дуемого объекта для предметов исследования. Способы подтверждения до-

стоверности информации об исследуемом предмете (анализ выполненных 

ранее научно-исследовательских работ по предмету исследования, примене-

ние в исследованиях апробированного научно-методического аппарата, ве-

рификация - осуществление аналогичных работ на многих объектах). Мето-

ды доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные и под-

тверждение практикой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с по-

строенными теоретическими положениями. Наличие и объем исходного ма-

териала. 

7. Апробация результатов исследования 

Практическое задание: оценка исследований со стороны научного со-

общества. Получение объективных оценок этапов проводимого исследова-

ния, выводов и практических рекомендаций. Обобщение участия в научных 

конференциях, выступления на семинарах кафедры, подготовка предложений 

по теме исследований. Оформление публикаций как результата апробации 

исследований. Обсуждение работы с коллегами, с преподавательским соста-

вом кафедры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступлений, веде-

ния научной дискуссии. Внедрение результатов исследования, оценка эффек-

тивности. Использование результатов в учебном процессе. 

 

Этап 3. Заключительный  

Практическое задание: подготовка и написание отчета по научно-

исследовательской практике, защита отчета по практике на заседании кафед-

ры. 

5. Аттестация и отчетность 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет на кафедру следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) (Приложение 1); 
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- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (При-

ложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) (Приложение 3). 

Пример заполнения отчетности по научно-исследовательской практике 

аспиранта представлен в Приложении 4. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по 

практике руководитель практики выставляет оценку (зачтено, не зачтено).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 
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Термины и определения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-исследовательская практика аспиранта) – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с научной и исследовательской деятельно-

стью. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика аспи-

ранта) – это нормативно-методический документ, определяющий содержание 

обучения аспирантов преподавательской деятельности в условиях реального 

образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки. 
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http://znanium.com/go.php?id=547967
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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2007 .— 823 с. ; 17 .— (От А до Я) .— Библиогр.: с. 12 (14 назв.) .— ISBN 

978-5-8112-2390-9, 5000. 

12. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова .— М. : Междун. отношения, 1994 .— 560с.  

13. Розенталь, Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи / Д. Э. 

Розенталь, И. Б. Голуб .— М. : Айрис Пресс, 1999 .— 208с. — (Домашний 

репетитор) .— ISBN 5-7836-0013-Х 

14. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. 

Термины и определения 

15. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения 

16. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления 

17. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках 

18. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила 

19. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения 

20. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения 

21. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления 

22. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления 

23. ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ре-

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

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.en.edu.ru/


17 

 

2. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.usynovite.ru 

3. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

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

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

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

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

Режим доступа : http://mon.gov.ru 

6. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http:/ www.government.gov.ru 

7. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www.kremlin.ru/ 

8. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

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

9. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в об-

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosvo.ru  

11. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

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

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

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

13. Российский образовательный правовой портал [Электронный ре-

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

14. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ре-

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

15. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

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

16. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

17. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

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

18. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный 

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

http://www.auditorium.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
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Приложение 1 

Форма индивидуального плана практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по  «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество 
часов 

Календарные сроки про-
ведения планируемой ра-

боты 

    

    

    

    

 

Аспирант                  ___________ / Ф.И.О. 

Руководитель практики    ___________ /Ф.И.О. 
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Приложение 2 

Форма дневника практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская прак-

тика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ  Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  
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Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                  ___________/Ф.И.О. 
 

Заключение заседания кафедры ____________________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 
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Приложение 3 

Форма отчета о прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                          Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Виды деятельности аспи-

ранта 
(в соответствии с инди-
видуальным планом) 

Конкретный результат 
(выводы) 

Отметка о выполнении 

(краткая характеристи-

ка) 
Подпись руководителя 

практики 

    

    

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры _______________________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                  ___________/ Ф.И.О.  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 



22 

 

 

Приложение 4 

Пример заполнения отчетности по научно-исследовательской практике 

аспиранта 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой __________ ФИО 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 

Сроки прохождения практики с  «03» апреля 2017 г. по  «16» апреля 2017 г. 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы Количество 

часов 

Календарные сро-

ки проведения 

планируемой рабо-

ты 

1 Беседа с руководителем, определение ви-

дов научно-исследовательской деятельно-

сти аспиранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики. Разработка индиви-

дуального плана научно-

исследовательской практики.  

4 03 апреля 2017 г. 

2 Обоснование актуальности темы исследо-

вания и степени ее разработанности 

8 04-05 апреля 2017 г. 

3 Постановка цели и задач исследования 8 04-05 апреля 2017 г. 

4 Научная новизна исследования 18 06-10 апреля 2017 г. 

5 Положения, выносимые на защиту НД 20 06-10 апреля 2017 г. 

6 Теоретическая и практическая значимость 

работы 

10 11 апреля 2017 г. 

7 Методология и методы исследования 10 12 апреля 2017 г. 

8 Степень достоверности результатов ис-

следования 

10 13 апреля 2017 г. 

9 Апробация результатов исследования 10 14 апреля 2017 г. 

10 Оформление отчета по практике 10 15 апреля 2017 г. 

 Итого 108  

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

Руководитель практики                ___________/ Ф.И.О.  
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 

Сроки прохождения практики с  «03» апреля 2017 г. по  «16» апреля 2017 г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ Оценка руко-

водителя 

03.04.2017 Организация практики, ознакомление с методическими и 

организационными вопросами. Разработка индивидуаль-

ного плана прохождения практики 

Выполнено 

04.04.2017 Доказательство востребованности изучаемой проблемы 

для фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследо-

вания как основание для последующего определения объ-

екта и предмета исследования, для формулирования цели 

и задач: значимость для всей области науки исследуемой 

проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связан-

ных с предметом изучения; 

суммирование опыта российской и зарубежной науки, 

анализ вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

Выполнено  

05.04.2017 Формулировка конечного результата работы, описание 

нового явления, изучение его характеристик, выявления 

закономерностей и т.д. Задачи исследования - определе-

ние основных этапов исследования для достижения по-

ставленной цели.  

Выполнено  

05.04.2017 Описание решения задач как основа содержания глав и 

параграфов диссертации, названия которых созвучны по-

ставленным задачам.  

Выполнено  

06.04.2017 Элементы научной новизны - новое понятие, примененное 

в исследовании, новая методика и т.д.  

Выполнено  

07.04.2017 Востребованность новых элементов наукой. Обоснование, 

доказательство правомерности научной новизны.  

Выполнено  

08.04.2017 Анализ литературных источников, научно-

исследовательских работ, защищенных диссертаций, пуб-

ликаций по теме диссертационного исследования.  

Выполнено  

10.04.2017 Обоснование новых решений поставленных за-

дач; разработка новых принципов решения задач, иссле-

дование новых явлений; представление новой методики.  

Выполнено  

11.04.2017 Использование или рекомендации по практическому ис- Выполнено  
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пользованию результатов исследования.  

Новые методы, способы, методики, которые использова-

ны или могут быть использованы в соответствующей от-

расли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования.  

Подтверждение практического использования результа-

тов. 

12.04.2017 Описание совокупности методов научного познания, ис-

пользуемых для достижения цели диссертационного ис-

следования. Обоснование применения методов для опре-

деления достоверности результатов диссертационного ис-

следования. Описание основных методов, использован-

ных в исследовании.  

Выполнено  

13.04.2017 Изложение объективности существования выводов, полу-

ченных в ходе диссертационного исследования.  

Подтверждение положений, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы в рамках исследуемого объекта 

для предметов исследования. Способы подтверждения до-

стоверности информации об исследуемом предмете (ана-

лиз выполненных ранее научно-исследовательских работ 

по предмету исследования, применение в исследованиях 

апробированного научно-методического аппарата, вери-

фикация - осуществление аналогичных работ на многих 

объектах). Методы доказательств достоверности: анали-

тические, экспериментальные и подтверждение практи-

кой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с по-

строенными теоретическими положениями. Наличие и 

объем исходного материала.  

Выполнено  

14.04.2017 Оценка исследований со стороны научного сообщества. 

Получение объективных оценок этапов проводимого ис-

следования, выводов и практических рекомендаций.  

Обобщение участия в научных конференциях, выступле-

ния на заседаниях кафедры, подготовка предложений по 

теме исследований. Оформление публикаций как резуль-

тата апробации исследований. Обсуждение работы с кол-

легами, с преподавательским составом кафед-

ры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступле-

ний, ведения научной дискуссии. Внедрение результатов 

исследования, оценка эффективности. Использование ре-

зультатов в учебном процессе.   

Выполнено  

15.04.2017 Оформление отчета по научно-исследовательской практи-

ке 

Выполнено  

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                  ___________/ ФИО  

 

Заключение заседания кафедры ___________________ от __________№ протокола __ 

о результатах прохождении практики. 
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воды) 

Отметка о выпол-

нении (краткая ха-

рактеристика) 

Подпись руководи-

теля практики 

1 Обоснование актуально-

сти темы исследования и 

степени ее разработанно-

сти 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

2 Постановка цели и задач 

исследования 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

3 Научная новизна иссле-

дования 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

4 Теоретическая и практи-

ческая значимость рабо-

ты 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

5 Методология и методы 

исследования. 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

6 Положения, выносимые 

на защиту НД 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

7 Степень достоверности 

результатов исследова-

ния 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  

8 Апробация результатов 

исследования 

Заполняется по результатам 

проведенного научного ис-

следования аспиранта 

Выполнено  
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В методических указаниях рассмотрены основные вопросы организации 

и проведения практик по программам подготовки кадров высшей квалифика-

ции – научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

По видам практик аспирантов – педагогической и научно-исследова-

тельской, – представлены: место практики в структуре ОПОП ВО, цель и за-

дачи практики, результаты обучения при прохождении практики, обязанности 

сторон по организации практики (заведующего кафедрой, руководителя прак-

тики, специалиста отдела подготовки научно-педагогических кадров, аспи-

ранта), этапы и содержание разделов практики, организация аттестации и 

представление отчетности по практике. 

Методические указания сопровождаются списком используемых источ-

ников и рекомендуемой литературы, формами отчетных документов по итогам 

прохождения практики. 

Предназначены для аспирантов СурГУ всех форм обучения по направ-

лению 38.06.01 Экономика, научных руководителей аспирантов, заведующих 

выпускающими кафедрами, руководителей практик аспирантов, специалистов 

в сфере подготовки научно-педагогических кадров. 
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1. Основы организации и проведения практик в аспирантуре 

Практики по программам подготовки кадров высшей квалификации – 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре относятся к вариа-

тивной части основной профессиональной образовательной программы (далее 

– ОПОП ВО) и являются обязательными. 

Трудоемкость практик определяется учебными планами направления 

подготовки 38.06.01 Экономика и направленностью ОПОП ВО – Экономиче-

ская теория, Экономика и управление народным хозяйством, Финансы, денеж-

ное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит. В учебном плане 

выделяется число недель, соответствующее трудоемкости. 

Общий объем часов практик составляет 6 зачетных единиц трудоемко-

сти – 216 часов, в том числе по видам практик: 

- 108 часов - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика аспиранта) (далее 

– педагогическая практика); 

- 108 часов - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика аспи-

ранта) (далее – научно-исследовательская практика). 

Программы практик разрабатываются выпускающей кафедрой, ответ-

ственной за реализацию ОПОП ВО направления подготовки 38.06.01 Эконо-

мика. 

Практика проводится стационарно. Основной базой практик является 

Университет, выпускающая кафедра. Может быть организованна выездная 

практика (в том числе в сторонних образовательных (научных) организациях). 

Практика аспирантов проводится в сроки, установленные Университетом 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика: 

- педагогическая практика – на втором году обучения в аспирантуре, в 

3-ем семестре; 

- научно-исследовательская практика – на выпускном году обучения в 

аспирантуре (третьем – для очной формы обучения, 6 семестр, четвертом – для 

заочной формы обучения – 8 семестр). 

В исключительных случаях сроки проведения практики могут быть пере-

несены по инициативе выпускающей кафедры с обоснованием целесообразно-

сти переносов срока. 

Аспиранты заочной формы обучения проходят практику в том же объ-

еме, что и аспиранты очной формы обучения. 

Цели, задачи и объем практик соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 
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2. Педагогическая практика 

2.1. Общие положения 

Педагогическая практика концептуально и содержательно связана с ря-

дом обязательных дисциплин. Информационно-методологическая основа 

практики закладывается в основном при изучении дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы», которая формирует у аспирантов понимание ба-

зисных понятий и категорий, а также необходимые учебно-интеллектуальные 

навыки, важные для успешного освоения данного курса.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен знать теорети-

ческие основы ведения научной деятельности, уметь собирать и анализировать 

учебные и научные материалы, делать выводы и обобщения. Полученные зна-

ния и навыки способствуют успешному выполнению аспирантами научно-ис-

следовательской работы. 

Практика состоит в посещении аспирантами учебных занятий препода-

вателей Университета, подготовке учебно-методического материала и прове-

дении учебных (семинарских и практических) занятий, консультаций, а также 

включает изучение новейших публикаций по проблемам психологии и педа-

гогики высшей школы, взаимоотношений и взаимообмена опытом работы в 

вузе, подготовку статей, тезисов и докладов для научных конференций, рефе-

ратов по различным проблемам педагогики, психологии и методике препода-

вания различных предметов в вузе, подготовку к сдаче зачета по итогам обу-

чения. 

Педагогическая практика аспирантов является рассредоточенной и про-

водится в сроки, установленные Университетом в соответствии с учебным пла-

ном и годовым графиком учебного процесса по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика – как правило, с сентября по январь осеннего семестра.  

Цель практики: развитие у аспирантов личностных качеств и формиро-

вание общепрофессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», а именно - готовности к пре-

подавательской деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования. 

Задачи практики: 

 овладеть основами научно-методической и учебно-методической ра-

боты: навыками структурирования и психологически грамотного преобразова-

ния научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспита-

тельных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 в ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных це-

лей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм организации 
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учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффектив-

ности учебной деятельности; 

 в ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисци-

плин аспиранты должны познакомиться с различными способами структуриро-

вания и предъявления учебного материала, способами активизации учебной де-

ятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными спосо-

бами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со специфи-

кой взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

 ознакомление с ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++  по направлениям под-

готовки Экономика, Менеджмент, Государственное и муниципальное управ-

ление (уровни бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятель-

ности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпи-

рических исследований, включая подготовку методических материалов, учеб-

ных пособий; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая ра-

бота по областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной органи-

зации, в том числе участие в руководстве научно-исследовательской работой 

студентов. 

2.2. Результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать:  

 содержание, типы, способы проведения педагогической практики в 

ВУЗе,  

 основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза, 

 структуру образовательного процесса, содержание ФГОС ВО 3+, 

ФГОС ВО 3++  по направлениям подготовки Экономика, Менеджмент, Госу-

дарственное и муниципальное управление (уровни бакалавриат, магистратура, 

специалитет), 

 роль профстандартов в проектировании образовательных программ,  

 методики преподавания истории экономических дисциплин и методо-

логии экономической науки,  

 новые технологии педагогической деятельности. 

уметь:  

 вести отчетную документацию преподавателя, 

 разрабатывать рабочую программу преподаваемой дисциплины; 

 разрабатывать и использовать элементы методического обеспечения 

для преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивидуальной 

задачей,  

 осознанно подходить к выбору и подготовке тем исследования, кото-

рые преподавались им в период практики. 

владеть:  
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 навыками анализа и выбора методов, технологий обучения ведущих 

преподавателей, 

 навыками проектирования учебного плана преподаваемой дисци-

плины, 

 навыками проведения практических и семинарских занятий в студен-

ческой группе,  

 навыками консультирования для студентов по выполнению контроль-

ных и курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ, 

 современными методами педагогики. 

2.3. Обязанности сторон по организации практики 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководи-

тель практики, специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

аспирант. 

Заведующий кафедрой: 

 обеспечивает разработку программного и методического обеспечения 

практики и своевременную корректировку содержания программы практики; 

 распределяет между преподавателями учебные поручения, связанные 

с руководством практикой аспирантов; 

 анализирует на заседаниях кафедры содержание материалов, заданий, 

допуск аспирантов к прохождению практики, а также вопросы о ходе и итогах 

практики; 

 организует консультации для аспирантов по теоретическим и методи-

ческим вопросам, связанным с прохождением практики; 

 осуществляет контроль качества прохождения практики. 

Руководитель практики: 

 составляет индивидуальный план проведения практики аспиранта; 

 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняе-

мые в период практики; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию программы практики; 

 оказывает научную и методическую помощь в планировании и органи-

зации проведения практики; 

 консультирует аспиранта в процессе подготовки к занятиям, разра-

ботки семинарских, лабораторно-практических занятий, воспитательных меро-

приятий; 

 подбирает дисциплину, учебную группу для проведения практики, зна-

комит аспиранта с планом учебно-методической работы; 

 посещает и анализирует проводимые аспирантами учебные занятия и 

воспитательные мероприятия; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО, при-

нимает меры по устранению недостатков в организации практики; 
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 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 проводит текущую и промежуточную аттестацию по выполнению 

программы практики; 

 дает на заседании кафедры характеристику аспиранта при прохожде-

нии практики и представляет отзыв на отчет по практике; 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 

Специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров осуществ-

ляет: 

 оформление приказа о прохождении практики аспирантами;  

 контроль своевременности разработки и утверждения программ 

практик, проверяет предоставляемые проекты программ практик на соот-

ветствие их ФГОС ВО по направлению подготовки и основным требова-

ниям к подготовке программ практик; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики; 

 контроль точности и своевременности предоставления отчётной доку-

ментации. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю практики, специалистам отдела подготовки научно-педагогиче-

ских кадров, пользоваться учебно-методическими пособиями, предоставляе-

мыми кафедрой; 

 на посещение учебных занятий ведущих преподавателей универси-

тета, с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым пе-

дагогическим опытом. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

 осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивиду-

альном плане учебному занятию и обеспечивать высокое качество его прове-

дения; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряже-

ния администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требова-

ний, предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения прак-

тики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после завер-

шения практики отчетную документацию; 

 составить совместно с руководителем практики индивидуальный план 

практики. 
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2.4. Этапы практики. Содержание разделов практики 

Организация практики предусматривает следующие этапы: 

 установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документа-

цией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

 активный – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

 заключительный этап – подведение итогов, оформление отчетной до-

кументации, промежуточная аттестация. 

Содержание разделов практики по направлению 38.06.01 «Экономика», 

виды деятельности аспиранта на практике, трудоемкость и формы текущего 

контроля представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание разделов, виды деятельности аспиранта на педагогической  

практике, трудоемкость и формы текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

аспирантов* 

Трудо-

емкость 

в часах* 

Формы теку-

щего кон-

троля* 

1.  Установочный 

этап 

 

Беседа с руководителем, опреде-

ление видов учебной деятельно-

сти аспиранта. Инструктаж по ме-

сту прохождения практики.  

Разработка индивидуального 

плана педагогической практики. 

Изучение информации о содержа-

нии и видах педагогической прак-

тики в ВУЗе, ознакомление со 

структурой образовательного про-

цесса и правилами ведения препо-

давателем отчетной документа-

ции.  

12 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

2.  Активный этап 

 

Разработка и использование эле-

ментов методического обеспече-

ния для преподавания дисциплин 

в соответствии с поставленной ин-

дивидуальной задачей, консульта-

ции научного руководителя, посе-

щение занятий ведущих препода-

вателей, анализ и выбор методов, 

технологий обучения. 

68 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

3.  Активный этап 

 

Проведение занятий в студенче-

ской группе, консультации для 

студентов по выполнению кон-

трольных и курсовых работ, про-

ведение деловых игр, посещение 

20 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 
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занятий других аспирантов, под-

готовка к занятиям, анализ резуль-

татов проведенных занятий. 

4.  Заключитель-

ный этап 

 

Подготовка и написание отчета по 

педагогической практике, защита 

отчета по практике. 

8 Собеседова-

ние, защита 

отчета по 

практике на 

кафедре 

 Итого  108 Зачет 

*Определяются и конкретизируются в индивидуальном плане педагогической прак-

тики аспиранта. 

2.5. Аттестация и отчетность 

По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на кафедру 

следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (При-

ложение 1); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (При-

ложение 3). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по 

практике руководитель выставляет оценку (зачтено, не зачтено), которая фик-

сируется в ведомости и зачетной книжке аспиранта.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
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3. Научно-исследовательская практика 

3.1. Общие положения 

Научно-исследовательская практика аспирантов является сосредоточен-

ной и проводится в сроки, установленные Университетом в соответствии с 

учебным планом и годовым графиком учебного процесса по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика – как правило, предваряет государственную ито-

говую аттестацию.  

Целью научно-исследовательской практики аспирантов является разви-

тие профессиональных компетенций, направленных на реализацию навыков, 

основанных на приобретенных в процессе обучения знаниях и умениях, опыта 

научной, исследовательской и аналитической деятельности; формирование 

умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

повышение уровня профессиональной компетентности, приобретение требуе-

мых научно-исследовательских профессиональных компетенций, приобрете-

ние опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 

предмет научно-квалификационной работы. 

Среди задач научно-исследовательской практики аспирантов выделя-

ются:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков проведения исследований; конкретизация результатов 

теоретического обучения в научно-исследовательской деятельности; 

 применение знаний и полученного опыта при решении актуальных 

научных задач;  

 овладение профессионально-практическими умениями; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 отработка навыков публичной дискуссии и защиты научных идей; 

 формирование навыков сбора и анализа экспериментальных данных, 

умения работать с научной литературой, развитие интуиции и способности са-

мостоятельно ставить и решать новые задачи; 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план ис-

следования;  

 формирование умения обрабатывать полученные результаты исследо-

вания, анализировать их и осмысливать;  

 вовлечение аспиранта в практику научно-исследовательских работ, 

проводимых на кафедре;  

 овладение навыками подготовки академического текста, отчета по ре-

зультатам научно-исследовательской работы. 

В ходе практики аспирант занимается: 

 систематизацией, обработкой и анализом результатов проведенной 

научно-исследовательской деятельности; 
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 выполнением индивидуальных прикладных и исследовательских про-

ектов; 

 обобщением и оценкой эмпирического материала, необходимого для 

апробации результатов научных исследований;  

 подготовкой презентаций результатов профессиональной и исследо-

вательской деятельности;  

 структурированием и оформлением материала для написания научно-

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-иссле-

довательской деятельности, научного доклада. 

Учебно-научное и организационное руководство практикой осуществ-

ляется выпускающей кафедрой, за которой закреплена подготовка аспирантов 

по соответствующей направленности направления подготовки 38.06.01 Эко-

номика. Кафедры обеспечивают выполнение программ практики и качество ее 

проведения. 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении практики 

является самостоятельная работа по утвержденному плану работы с консуль-

тациями у руководителя практики. 

3.2. Результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики аспирант должен приобрести знания, 

овладеть умениями и приобрести навыки, предусмотренные ОПОП ВО соответ-

ствующей направленности подготовки. Например: 

знать:  

 особенности научно-исследовательской деятельности в области эко-

номики с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

 задачи собственного профессионального и личностного развития; 

 закономерности функционирования и тенденции развития экономиче-

ских отношений; 

 известные факты, процессы и тенденции, характеризующие формиро-

вание, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и ин-

ститутов, национальных и региональных экономик в исторической ретроспек-

тиве; 

 направления и этапы развития экономической мысли во взаимосвязи 

с социально-экономическими условиями соответствующих периодов и осо-

бенностями различных стран и народов. 

уметь:  

 использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии; 

 планировать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

 выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-экономиче-

ских явлениях и процессах, их структурные характеристики, закономерности 
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функционирования и тенденции развития экономических отношений, объяс-

нить на этой основе существующие факты и процессы социально-экономиче-

ской жизни; 

 выявлять новые, переосмысливать ранее известные факты, процессы 

и тенденции, характеризующие формирование, эволюцию и трансформацию 

социально-экономических систем и институтов, национальных и региональ-

ных экономик в исторической ретроспективе; 

 организовать работу по изучению и анализу направлений и этапов раз-

вития экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими 

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и 

народов. 

владеть:  

 навыками самостоятельного осуществления научно-исследователь-

ской деятельности в области экономики; 

 навыками решения задач собственного профессионального и личност-

ного развития; 

 навыками выявления устойчивых, повторяющихся связей в соци-

ально-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, 

закономерностей функционирования и тенденций развития экономических от-

ношений, объяснение на этой основе существующих фактов и процессов со-

циально-экономической жизни, понимание и предвидение хозяйственно-по-

литических событий; 

 навыками выявления и осмысления новых, а также переосмысления 

ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формиро-

вание, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и ин-

ститутов, национальных и региональных экономик в исторической ретроспек-

тиве; 

 навыками работы по изучению и анализу направлений и этапов разви-

тия экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими усло-

виями соответствующих периодов и особенностями различных стран и наро-

дов. 

3.3. Обязанности сторон по организации практики 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководи-

тель практики, специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

аспирант. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов 

осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. Под его руководством:  

 на выпускающей кафедре разрабатывается программа научно-иссле-

довательской практики; 

 проводится организационное собрание с аспирантами и руководите-

лями практики; 
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 аспиранты знакомятся с программой практики, существующими тре-

бованиями по ее прохождению, а также формой и содержанием отчетной до-

кументации; 

 осуществляется контроль за соблюдением сроков практики и ее со-

держанием; 

 координируется работа руководителей практики; 

 организуется подведение итогов практики.  

Руководитель практики: 

 совместно с аспирантом составляет индивидуальный план практики, 

конкретизирует виды деятельности аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию индивидуального плана практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта 

в период практики, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 

аспиранта; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохож-

дением практики и оформлением отчетной документации; 

 готовит отзыв о прохождении практики. 

Специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров осуществ-

ляет: 

 оформление приказа о прохождении практики аспирантами;  

 контроль своевременности разработки и утверждения программ 

практик, проверяет предоставляемые проекты программ практик на соот-

ветствие их ФГОС ВО по направлению подготовки и основным требова-

ниям к подготовке программ практик; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики; 

 контроль точности и своевременности предоставления отчётной доку-

ментации. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю практики, специалистам отдела подготовки научно-педагогиче-

ских кадров, пользоваться учебно-методическими пособиями, предоставляе-

мыми кафедрой. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

 составить совместно с руководителем практики индивидуальный план 

практики; 

 осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивиду-

альном плане этапу прохождения практики и обеспечивать высокое качество 

его выполнения; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 
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 выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряже-

ния администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требова-

ний, предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения прак-

тики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после завер-

шения практики отчетную документацию. 

3.4. Этапы практики. Содержание разделов практики 

Организация научно-исследовательской практики предусматривает сле-

дующие этапы: 

 установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документа-

цией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

 активный – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

 заключительный этап – подведение итогов, оформление отчетной до-

кументации, промежуточная аттестация. 

Содержание разделов практики по направлению 38.06.01 «Экономика», 

виды деятельности аспиранта на практике, трудоемкость и формы текущего 

контроля представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Содержание разделов, виды деятельности аспиранта на научно-исследовательской  

практике, трудоемкость и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную ра-

боту аспирантов 

Трудоем-

кость в ча-

сах* 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1.  Установочный 

этап 

Беседа с руководителем, опреде-

ление видов научно-исследова-

тельской деятельности аспи-

ранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики. Разработка 

индивидуального плана прак-

тики. 

4 Практиче-

ское задание 

2.  Активный этап Обоснование актуальности темы 

исследования и степени ее разра-

ботанности 

8 Практиче-

ское задание 

3.  Активный этап Постановка цели и задач иссле-

дования 

8 Практиче-

ское задание 

4.  Активный этап Научная новизна исследования 18 Практиче-

ское задание 

5.  Активный этап Положения, выносимые на за-

щиту научного доклада 

20 Практиче-

ское задание 

6.  Активный этап Теоретическая и практическая 

значимость работы 

10 Практиче-

ское задание 

7.  Активный этап Методология и методы исследо-

вания 

10 Практиче-

ское задание 
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8.  Активный этап Степень достоверности результа-

тов исследования 

10 Практиче-

ское задание 

9.  Активный этап Апробация результатов исследо-

вания 

10 Практиче-

ское задание 

10.  Заключитель-

ный этап 

Оформление отчета по практике 10 Практиче-

ское задание 

 Итого  108 Зачет 

*Определяются и конкретизируются в индивидуальном плане научно-исследова-

тельской практики аспиранта. 

 

Этап 1. Установочный 

Собеседование по вопросам: 

Основные требования, нормативные положения и формы отчетности ре-

зультатов практики. 

Цель и задачи научно-исследовательской практики. 

Основные виды работ в ходе практики.  

Практическое задание: разработка индивидуального плана прохождения 

научно-исследовательской практики аспиранта. 

 

Этап 2. Активный  

1. Обоснование актуальности темы исследования и степени ее разрабо-

танности 

Практическое задание: доказательство востребованности изучаемой 

проблемы для фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследования как 

основание для последующего определения объекта и предмета исследования, 

для формулирования цели и задач: значимость для всей области науки иссле-

дуемой проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связанных с пред-

метом изучения; суммирование опыта российской и зарубежной науки, анализ 

вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

2. Постановка цели и задач исследования 

Практическое задание: формулировка конечного результата работы, 

описание нового явления, изучение его характеристик, выявления закономер-

ностей и т.д. Задачи исследования - определение основных этапов исследова-

ния для достижения поставленной цели. Описание решения задач как основа 

содержания глав и параграфов диссертации, названия которых созвучны по-

ставленным задачам.  

3. Научная новизна исследования 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, при-

мененное в исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых эле-

ментов наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной но-

визны.  

 4. Положения, выносимые на защиту научного доклада 
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Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, при-

мененное в исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых эле-

ментов наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной но-

визны.  

5. Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическое задание: анализ литературных источников, научно-иссле-

довательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме диссерта-

ционного исследования. Обоснование новых решений поставленных за-

дач; разработка новых принципов решения задач, исследование новых явле-

ний; представление новой методики. Использование или рекомендации по 

практическому использованию результатов исследования. Новые методы, 

способы, методики, которые использованы или могут быть использованы в со-

ответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масштабы ис-

пользования. Подтверждение практического использования результатов. 

6. Методология и методы исследования 

Практическое задание: описание совокупности методов научного позна-

ния, используемых для достижения цели диссертационного исследования. 

Обоснование применения методов для определения достоверности результа-

тов диссертационного исследования. Описание основных методов, использо-

ванных в исследовании.  

7. Степень достоверности результатов исследования 

Практическое задание: изложение объективности существования выво-

дов, полученных в ходе диссертационного исследования. Подтверждение по-

ложений, выводов и рекомендаций диссертационной работы в рамках иссле-

дуемого объекта для предметов исследования. Способы подтверждения досто-

верности информации об исследуемом предмете (анализ выполненных ранее 

научно-исследовательских работ по предмету исследования, применение в ис-

следованиях апробированного научно-методического аппарата, верификация 

- осуществление аналогичных работ на многих объектах). Методы доказа-

тельств достоверности: аналитические, экспериментальные и подтверждение 

практикой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с построенными тео-

ретическими положениями. Наличие и объем исходного материала.  

8. Апробация результатов исследования 

Практическое задание: оценка исследований со стороны научного сооб-

щества. Получение объективных оценок этапов проводимого исследования, 

выводов и практических рекомендаций. Обобщение участия в научных конфе-

ренциях, выступления на заседаниях кафедры, подготовка предложений по 

теме исследований. Оформление публикаций как результата апробации иссле-

дований. Обсуждение работы с коллегами, с преподавательским составом ка-

федры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступлений, ведения науч-

ной дискуссии. Внедрение результатов исследования, оценка эффективности. 

Использование результатов в учебном процессе.   

 

Этап 3. Заключительный  
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Практическое задание: подготовка и написание отчета по научно-иссле-

довательской практике, защита отчета по практике на кафедре. 

3.5. Аттестация и отчетность 

По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на кафедру 

следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) (Приложение 4); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (При-

ложение 5); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) (Приложение 6). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по 

практике руководитель выставляет оценку (зачтено, не зачтено), которая фик-

сируется в ведомости и зачетной книжке аспиранта.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Термины и определения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) – вид учебной работы, 

направленный на формирование компетенций аспирантов, связанных с препо-

давательской деятельностью в области соответствующего направления подго-

товки. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) – это норма-

тивно-методический документ, определяющий содержание обучения аспиран-

тов преподавательской деятельности в условиях реального образовательного 

процесса в соответствии с направлением подготовки. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская практика аспиранта) – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с научной и исследовательской деятельно-

стью. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика аспи-

ранта) – это нормативно-методический документ, определяющий содержание 

обучения аспирантов преподавательской деятельности в условиях реального 

образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки. 
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http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=546123
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3772&TERM=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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— М. : Издательство Юрайт, 2018 .— 178 .— (Университеты России) .— 2-е 

издание. 

5. Порядина, В.Л. Основы научных исследований в управлении соци-

ально-экономическими системами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Л. Порядина ; С.А. Баркалов ; Т.Г. Лихачева .— Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015 

.— 262 c. — Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. .— ISBN 978-

5-89040-564-7 . 

6. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педа-

гогической деятельности : Учебник .— 5, перераб. — Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 451 с. .— ISBN 978-5-16-011754-6 

.— <URL:http://znanium.com/go.php?id=542563>. 

7. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы : Учебное пособие / Розов 

Н.Х., Попков В.А., Коржуев А.В. — 2-е изд., испр. и доп .— М. : Издательство 

Юрайт, 2016 .— 160 .— (Образовательный процесс) .— ISBN 978-5-9916-

8385-2 : 225.21, 4 .— <URL:http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-

4F1A-B055-CF2A626EA6DB 

 

б) дополнительная литература 

1. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : Прак-

тическое пособие .— 4, перераб. — Москва ; Москва : Издательский дом 

"Альфа-М" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016 .— 160 с. .— 

ISBN 978-5-98281-308-4 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=510459>. 

2. Герасимов, Борис Иванович. Основы научных исследований : Учеб-

ное пособие .— 2, доп. — Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 272 с. .— ISBN 978-5-

00091-085-6 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=509723>. 

3. Кравцова, Е. Логика и методология научных исследований .— Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2014 .— 168 с. .— ISBN 978-5-

7638-2946-4 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=507377>. 

4. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. 

Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415413 

5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. 

- Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064 

6. Лонцева, И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И.А. Лонцева ; В.И. Лазарев .— Благовещенск : Дальнево-

сточный государственный аграрный университет, 2015 .— 185 c. — Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. .— ISBN 978-5-9642-0321-6 .  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92.%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3576&TERM=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=542563
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3576&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=510459
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=509723
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=507377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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7. Мокий, М.С. Методология научных исследований : Учебник / Мокий 

М.С. - Отв. ред., Никифоров А.Л., Мокий В.С. — М. : Издательство Юрайт, 

2016 .— 255 .— (Магистр) .— ISBN 978-5-9916-7525-3 : 225.21, 4 .— 

<URL:http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-

E8310F70F6A5>. 

8. Пижурин, А.А. Методы и средства научных исследований : Учебник 

.— Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 264 с. .— 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .— ISBN 978-5-16-

010816-2 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=502713>. 

9. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень : Новые положения о 

защите и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для 

соискателей) .— 11, перераб. и доп. — Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016 .— 253 с. .— ISBN 978-5-16-005640-1 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=547967>. 

10. Рассказов, Ф.Д. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : 

методические рекомендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ 

ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра теории и методики 

профессионального образования .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 

.— 29 с. : ил. — Библиография: с. 29. 

11. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : 

Пособие для учителей / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова .— 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Просвещение, 1976 .— 543с.  

12. Розенталь, Д.Э. Словарь трудностей русского языка [Текст] : 20 000 

слов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова .— 7-е изд. — М. : АЙРИС-Пресс, 2007 

.— 823 с. ; 17 .— (От А до Я) .— Библиогр.: с. 12 (14 назв.) .— ISBN 978-5-

8112-2390-9, 5000. 

13. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова .— М. : Междун. отношения, 1994 .— 560с.  

14. Розенталь, Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи / Д. Э. 

Розенталь, И. Б. Голуб .— М. : Айрис Пресс, 1999 .— 208с. — (Домашний ре-

петитор) .— ISBN 5-7836-0013-Х 

15. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрого-

гическая парадигма [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов .— Пе-

дагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма, 2018-10-

15 .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 207 c. — Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. .— ISBN 978-5-238-02416-5 

16. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и опреде-

ления 

17. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиогра-

фия. Термины и определения 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=502713
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3576&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=547967
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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18. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

19. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокра-

щение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 

20. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

21. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

22. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирова-

ние. Каталогизация. Термины и определения 

23. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 

24. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

25. ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выход-

ные сведения 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ре-

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

2. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.usynovite.ru 

3. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

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

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

Режим доступа: http://www.garant.ru 

5. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://mon.gov.ru 

6. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим до-

ступа : http://www.commersant.ru 

7. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.expert.ru 

8. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http:/ www.government.gov.ru 

9. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www.kremlin.ru/ 

http://www.en.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
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10. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

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

11. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в обра-

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

12. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosvo.ru  

13. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

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

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

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

15. Российский образовательный правовой портал [Электронный ре-

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

16. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ре-

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

17. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

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

18. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

19. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Элек-

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

20. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ре-

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

  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
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НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 
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сроки проведения 
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Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

Руководитель практики                ___________/Ф.И.О.  
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Приложение 2 

Форма дневника практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                     Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Тема занятий Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                       ___________/ Ф.И.О.  



26 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                             Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 
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п\п 

Виды деятельности аспиранта 
(в соответствии с индивидуальным 

планом) 
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зультат (выводы) 

Отметка о выпол-

нении 

(краткая характе-

ристика) 
Подпись руково-
дителя практики 

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры __________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

 

Аспирант                     ___________ / Ф.И.О.  

Руководитель практики                   ___________ / Ф.И.О.   

Зав. кафедрой                                                     ___________ / Ф.И.О.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-
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Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по  «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество 
часов 

Календарные сроки про-
ведения планируемой ра-

боты 
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Руководитель практики                 ___________ /Ф.И.О.  
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Приложение 5 

Форма дневника практики по получению профессиональных умений и 
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ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 
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Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ  Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  
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Приложение 6 

Форма отчета о прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследо-
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УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                          Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
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1. Общие положения 

Целью проведения научных исследований (далее – НИ) является под-

готовка аспиранта к осуществлению профессиональной деятельности в обла-

сти научно-исследовательских процессов: развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рам-

ках теоретического обучения, приобретение требуемых научно-

исследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, составляющей предмет научно-

квалификационной работы  (диссертации); формирование у аспирантов ком-

петенций, связанных с подготовкой и успешной защитой диссертационного 

исследования; активизация грантовой деятельности аспирантов. 

Задачи проведения НИ состоят в:  

 формировании комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки;  

 подготовке аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов и инструментов проведе-

ния исследований, формировании перечня требуемых компетенций;  

 формировании знаний и умений по овладению методами и методи-

ками научного познания, исходя из задач конкретного исследования;  

 формировании умения определять цель, задачи и составлять план ис-

следования;  

 осуществлении сбора материалов по теме исследования;  

 формировании умения обрабатывать полученные результаты иссле-

дования, анализировать и осмысливать их;  

 вовлечении аспиранта в практику научно-исследовательских работ, 

проводимых на кафедре, в лаборатории и т.п.;  

 овладении навыками подготовки академического текста, отчета по 

результатам научно-исследовательской работы.   

Научные исследования аспиранта в полном объеме входят в Блок 3 ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) аспирантуры, в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

ВО), который относится к вариативной части программы и включает научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Индивидуализация заданий, критерии оценивания, сроки осуществле-

ния научных исследований определяются в рамках индивидуального плана 

работы аспиранта. 

НИ аспиранта базируются на компетенциях, полученных в ходе освое-

ния дисциплин как базовой, так и вариативной части ОПОП ВО подготовки 

кадров высшей квалификации, в ходе прохождения практик по соответству-

ющему направлению подготовки. 
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Научные исследования проводятся в течение всего срока обучения, 

охватывают процесс подготовки аспиранта по всем направлениям професси-

ональной деятельности, являются связующим звеном между теоретической 

подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практиче-

ского опыта ее осуществления. 

Компетенции аспиранта, формируемые в результате научных исследо-

ваний, определяются программой научных исследований по конкретной 

ОПОП ВО и предполагают обязательную реализацию всех профессиональ-

ных компетенций ОПОП ВО. 

 

2. Виды и формы научных исследований аспирантов. Обязательные 

элементы научных исследований  

 Виды НИ аспирантов: 

Фундаментальные НИ. Основные характеристики: расширение теоре-

тических знаний; получение новых научных данных о процессах, явлениях, 

закономерностях, существующих в исследуемой области; научные основы, 

методы и принципы исследований. 

Поисковые НИ. Основные характеристики: увеличение объема знаний 

для более глубокого понимания изучаемого предмета; разработка прогнозов 

развития науки и техники; открытие путей применения новых явлений и за-

кономерностей в явлениях и процессах. 

Прикладные НИ. Основные характеристики: разрешение конкретных 

научных проблем для создания новых знаний в сфере опыта и результатов 

профессиональной деятельности; получение рекомендаций, инструкций, рас-

четно-технических материалов, методик. 

Междисциплинарные НИ. Основные характеристики: с участием спе-

циалистов различных областей, на стыке нескольких научных дисциплин; 

объект исследований – учения и теории, раскрывающие содержание и основ-

ные черты предмета научного исследования, процессов и закономерностей 

развития явления. 

Комплексные НИ. Основные характеристики: проводятся с помощью 

системы методов и методик, посредством которых ученые стремятся охва-

тить максимально возможное число значимых параметров изучаемой области 

исследований. 

Аналитические НИ. Основные характеристики: направлены на выявле-

ние наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта исследуе-

мых процессов, опыта и результатов деятельности в рамках различных си-

стем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и т.п. 

Критические НИ. Основные характеристики: проводятся в целях опро-

вержения существующей теории, модели, гипотезы, закона и пр. или для 

проверки того, какая из двух альтернативных гипотез точнее прогнозирует 

реальность. 

Уточняющие НИ. Основные характеристики: проводятся с целью уста-

новления границ, в пределах которых наука предсказывает факты и эмпири-
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ческие закономерности; объект исследований – реальные связи и процессы, 

имеющие общезначимый характер для типологически однородных условий 

(систем, этапов их развития, способов, моделей, механизма, исторических 

ситуаций и т.д.); опыт и результаты деятельности в рамках различных си-

стем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер; уче-

ния и теории, раскрывающие содержание и основные черты отношений, про-

цессов и закономерностей развития. 

Воспроизводящие НИ. Основные характеристики: проводятся с целью 

точного повторения эксперимента предшественников для определения до-

стоверности, надежности и объективности полученных результатов; резуль-

таты исследования должны повториться в ходе аналогичного эксперимента, 

проведенного другим научным работником, обладающим соответствующей 

компетенцией. 

Разработка. Основные характеристики: научное исследование, внедря-

ющее в практику результаты конкретных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

НИ аспирантов осуществляются в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом работы аспиранта; 

 участие в научных семинарах, теоретических семинарах кафедры, 

межкафедральных (по тематике исследования), в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых и специалистов 

СурГУ и других ВУЗов, участие в научно-практических конференциях ин-

ститутов СурГУ и других ВУЗов; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей в рецен-

зируемых научных изданиях; 

 обязательная публикация не менее двух-трех статей в журналах, 

включенных в Перечень ВАК (в зависимости от направления подготовки); 

 участие в научно-исследовательских проектах, грантовых разработ-

ках, выполняемых на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-

исследовательских программ (или в рамках полученного гранта); 

 обязательная фиксация результатов НИ в портфолио аспиранта; 

 подготовка научно-квалификационной работы (далее – НКР) и за-

щита научного доклада по результатам выполненной диссертации по 

направлению проводимых научных исследований. 

Обязательные элементы научных исследований: 

Диссертационное исследование как научный проект. Обзор норматив-

ной базы, регламентирующей содержание диссертационного исследования. 

Структура, суть, содержание научного метода. Содержание диссертационно-

го исследования (научного проекта). Научная проблема. Формирование 

структурных элементов диссертационного исследования (научного проекта): 

актуальность. цель и задачи, методология, результаты. Формирование задела 

научного проекта. Особенности научных проектов, имеющих социокультур-

ное значение. Междисциплинарные проекты. Экспертиза научного проекта. 
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Критерии экспертной оценки проектной заявки.  Критические ошибки проек-

та.  

Научные публикации как результат диссертации / научного проекта. 

Структура текстов (форматы научных публикаций). Формат IMRAD: история 

и современное состояние. Иные форматы научных публикаций. Статья в ре-

цензируемом научном журнале как основной вид профессиональной научной 

публикации. Международная система научных публикаций. Базы научного 

цитирования: международные и российские. Научные журналы. Проблемы 

авторства и этики в системе научных публикаций. Подбор журнала для своих 

публикаций. Структура научной публикации. Заглавие научной публикации.  

Апробация результатов научного исследования. Научные коммуника-

ции. Популяризация. Актуальность представления научных результатов для 

широкой общественности. Апробация результатов научных исследований на 

конференциях различного уровня. Представление результатов научных ис-

следований. Поиск партнеров для научной деятельности. Создание коллабо-

раций. 

Грантовая поддержка как способ финансирования научных проектов. 

Основные российские и международные фонды и программы, предоставля-

ющие финансирование для проведения научных исследований молодыми 

учеными. Типология и алгоритм проведения конкурсных процедур. Основ-

ные требования к руководителям, исполнителям, организациям, сетевым 

партнерам в рамках разных конкурсов и программ. Особенности грантовых 

конкурсов для проектов социокультурной направленности.  

Практическое значение научных исследований. Защита и внедрение ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 

Обоснование практической значимости диссертационного исследова-

ния (научного проекта). Возможности внедрения результатов диссертацион-

ного исследования (научного проекта). Защита интеллектуальной собствен-

ности. Подготовка заявки для участия в конкурсных программах. 

 

3. Содержание научных исследований аспирантов 

1 семестр 

Виды работ аспирантов. Ознакомление с тематикой научных исследо-

ваний кафедры. Выбор темы НКР и ее представление научному руководите-

лю. Обсуждение и утверждение тем НКР аспирантов, утверждение научных 

руководителей. Написание пояснительной записки к выбору темы НКР. 

Утверждение индивидуального плана работы аспиранта. Составление биб-

лиографического списка по теме НКР. Формирование портфолио аспиранта. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Проектирование 

исследования по теме НКР на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Овладение навыками планирования научных исследований в профессиональ-

ной деятельности. Целеполагание профессионального и личностного разви-
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тия, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. Изучение законодательных и ли-

тературных источников по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении диссертационной работы, методов исследования. Определе-

ние актуальных направлений исследовательской деятельности с учетом тен-

денций развития науки и практики.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Утвержденный индивидуальный план работы 

аспиранта. Заслушивание результатов научных исследований на кафедре (от-

чет в свободной форме). Зачет. 

 

2 семестр 

Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над первой главой НКР. Формирование портфолио аспи-

ранта. Отчет о выполнении индивидуального плана работы аспиранта за 1 

год обучения. Утверждение плана на 2 год обучения. Заполнение аттестаци-

онного листа аспиранта (Приложение 1). 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Проектирование 

исследования по теме НКР на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Овладение навыками планирования научных исследований в профессиональ-

ной деятельности. Целеполагание профессионального и личностного разви-

тия, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. Изучение современных методов 

научного исследования, информационно-коммуникационных технологий в 

научных исследованиях. Обобщение и систематизация передовых достиже-

ний научной мысли и основных тенденций хозяйственной практики. Изуче-

ние законодательных и литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении диссертационной работы, методов 

исследования.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Заполненный и подписанный индивидуальный 

план работы аспиранта. Заслушивание результатов научных исследований на 

кафедре и Научно-техническом совете (Ученом совете) Института (отчет по 

утвержденной форме с приложением протокола начисления баллов (Прило-

жения 2 и 3)). Заполненный аттестационный лист аспиранта. Портфолио ас-

пиранта. Выполнены обязательные показатели результативности (Приложе-

ния 4 и 5). Зачет. 

 

3 семестр 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над первой главой НКР. Подготовка научных статей и те-
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зисов докладов по теме НКР для участия в конференциях. Формирование 

портфолио аспиранта. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Целеполагание 

профессионального и личностного развития, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных осо-

бенностей, их оценка и выявление путей более высокого уровня развития. 

Изучение современных методов научного исследования, информационно-

коммуникационных технологий в научных исследованиях. Приобретение 

умения выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследова-

ние, оценивать его научную новизну и практическую значимость. Обобще-

ние и систематизация передовых достижений научной мысли и основных 

тенденций хозяйственной практики. Овладение навыками публикации ре-

зультатов научных исследований.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Первая глава НКР передана научному руково-

дителю на рецензирование. Подготовлена научная статья для публикации в 

рецензируемом научном журнале. Участие в конференциях. Заслушивание 

результатов научных исследований на кафедре (отчет в свободной форме). 

Портфолио аспиранта.  Зачет. 

 

4 и последующие четные семестры до выпускного курса 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над второй главой НКР. Подготовка научной статьи для 

публикации в журнале из Перечня ВАК и тезисов докладов по теме НКР для 

участия в конференциях других ВУЗов и СурГУ. Формирование портфолио 

аспиранта. Отчет о выполнении индивидуального плана работы аспиранта за 

текущий год обучения. Утверждение плана на последующий год обучения. 

Заполнение аттестационного листа аспиранта (Приложение 1). 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Изучение совре-

менных научных достижений в соответствующей отрасли науки, путей ре-

шения исследовательских и практических задач. Анализ альтернативных ва-

риантов решения исследовательских и практических задач и оценка резуль-

татов реализации этих вариантов. Выработка умения при решении исследо-

вательских и практических задач генерировать новые идеи, в том числе в 

междисциплинарных областях. Овладение навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях. Проектирование и осуществление исследования по те-

ме НКР на основе целостного системного научного мировоззрения, приобре-

тение навыков анализа методологических проблем в науке на современном 

этапе ее развития с использованием знаний в области истории и философии 

науки. Изучение особенностей представления результатов научной деятель-

ности при работе в российских и международных исследовательских коллек-
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тивах. Приобретение умения осуществлять личностный выбор в процессе ра-

боты в российских и международных исследовательских коллективах. Изу-

чение методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках. Выработка умения следовать основным нормам, приня-

тым в научном общении на государственном и иностранном языках. Приоб-

ретение умения выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое ис-

следование, оценивать его научную новизну и практическую значимость. 

Обобщение и систематизация передовых достижений научной мысли и ос-

новных тенденций прикладных исследований. Выработка умения находить 

наиболее эффективные методов решения основных проблем в избранной 

сфере научной деятельности. Овладение навыками публикации результатов 

научных исследований. Сравнение результатов исследования с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, формулировка и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской деятельности, подтверждение досто-

верности полученных результатов. Презентация научных результатов на 

научных семинарах и конференциях с привлечением современных техниче-

ских средств.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Заполненный и подписанный индивидуальный 

план работы аспиранта. Заслушивание результатов научных исследований на 

кафедре и Научно-техническом совете (Ученом совете) Института (отчет по 

утвержденной форме с приложением протокола начисления баллов (Прило-

жения 2 и 3)). Заполненный аттестационный лист аспиранта. Портфолио ас-

пиранта. Выполнены обязательные показатели результативности (Приложе-

ния 4 и 5). Зачет. 

 

5 и последующие нечетные семестры 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над второй и последующими главами НКР. Подготовка 

научных статей для публикации в журналах из Перечня ВАК и тезисов до-

кладов по теме НКР для участия в конференциях других ВУЗов и СурГУ. 

Формирование портфолио аспиранта. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Изучение совре-

менных научных достижений в области науки, путей решения исследова-

тельских и практических задач. Анализ альтернативных вариантов решения 

исследовательских и практических задач и оценка результатов реализации 

этих вариантов. Выработка умения при решении исследовательских и прак-

тических задач генерировать новые идеи, в том числе в междисциплинарных 

областях. Овладение навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Проектирование и осуществление исследования по теме НКР на основе це-

лостного системного научного мировоззрения, приобретение навыков анали-
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за методологических проблем в науке на современном этапе ее развития с 

использованием знаний в области истории и философии науки. Приобрете-

ние умения осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских 

и международных исследовательских коллективах. Овладение навыками ана-

лиза основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-

щих при работе в российских или международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач. Выработка 

умения следовать основным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. Анализ научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках, критическая оценка эффективности различ-

ных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, различных методов, технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках. Приобретение умения выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и 

практическую значимость. Обобщение и систематизация передовых дости-

жений научной мысли и основных тенденций хозяйственной практики. Вы-

работка умения находить наиболее эффективные методов решения основных 

проблем в избранной сфере научной деятельности. Публикация результатов 

научных исследований. Сравнение результатов исследования с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, формулировка и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской деятельности, подтверждение досто-

верности полученных результатов. Приобретение навыка организации рабо-

ты исследовательского коллектива в научной отрасли. Презентация научных 

результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением совре-

менных технических средств. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Главы НКР переданы научному руководителю 

на рецензирование. Подготовлены научные статьи для публикации в рецен-

зируемых научных журналах. Участие в конференциях Университета. За-

слушивание результатов научных исследований на кафедре (отчет в свобод-

ной форме). Портфолио аспиранта. Зачет. 

 

Выпускной семестр 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над завершающей главой НКР. Подготовка научной статьи 

для публикации в журнале из Перечня ВАК и тезисов докладов по теме НКР 

для участия в конференциях других ВУЗов и СурГУ. Подготовка научного 

доклада по теме НКР. Подготовка автореферата диссертации. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Изучение совре-

менных научных достижений в отрасли науки, путей решения исследова-

тельских и практических задач. Анализ альтернативных вариантов решения 

исследовательских и практических задач и оценка результатов реализации 
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этих вариантов. Выработка умения при решении исследовательских и прак-

тических задач генерировать новые идеи, в том числе в междисциплинарных 

областях. Овладение навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Проектирование и осуществление исследования по теме НКР на основе це-

лостного системного научного мировоззрения, приобретение навыков анали-

за методологических проблем в науке на современном этапе ее развития с 

использованием знаний в области истории и философии науки. Приобрете-

ние умения осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских 

и международных исследовательских коллективах. Овладение навыками ана-

лиза основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-

щих при работе в российских или международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач. Выработка 

умения следовать основным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. Анализ научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках, критическая оценка эффективности различ-

ных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, различных методов, технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках. Приобретение умения выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и 

практическую значимость. Обобщение и систематизация передовых дости-

жений научной мысли и основных тенденций хозяйственной практики. Вы-

работка умения находить наиболее эффективные методов решения основных 

проблем в избранной сфере научной деятельности. Публикация результатов 

научных исследований. Сравнение результатов исследования с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, формулировка и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской деятельности, подтверждение досто-

верности полученных результатов. Приобретение навыка организации рабо-

ты исследовательского коллектива в научной отрасли. Презентация научных 

результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением совре-

менных технических средств.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Подготовлена научная статья для публикации в 

рецензируемом научном журнале. Полученные результаты апробированы на 

конференциях различных уровней. Заслушивание результатов научных ис-

следований на кафедре. НКР передана научному руководителю для составле-

ния отзыва. НКР передана рецензентам для составления рецензий. Государ-

ственная итоговая аттестация. 

 



13 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов научных исследований 

 

Самостоятельная работа аспирантов: методические рекомендации по 

организации 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы аспирантов 

 Целью самостоятельной работы (далее – СР) аспирантов является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, по-

иску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых неординарных реше-

ний, аргументированному отстаиванию своих предложений, умению подго-

товки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачами СР являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самосто-

ятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании 

письменных работ, для эффективной подготовки к промежуточной аттеста-

ции.  

 Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформиро-

ванные навыки и умения, приобретенные во время прохождения других кур-

сов.  
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Составление аннотации к диссертации 

Составьте краткую аннотацию к своей диссертации (до 1 листа, 12 

шрифт, 1,0 интервал) по следующей форме, соблюдая предложенную струк-

туру, на русском и английском языке (желательно). 

  
 

 

 

Краткая аннотация к диссертации аспиранта  

ФИО  

на тему НАЗВАНИЕ ТЕМЫ  

по научной специальности НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Актуальность темы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Степень разработанности проблемы (с приложением списка 5-ти наиболее значимых 

научных статей) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Объект диссертационного исследования ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предмет исследования ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые результаты (научная новизна) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Представление статьи из научного журнала 

Подготовить презентацию по представлению статьи из профессиональ-

ного научного журнала. Продолжительность не более 10 минут, не более 15 

слайдов.  

Требования к статье: статья об оригинальном научном исследовании 

(не обзорная) на английском языке по теме вашей научной работы, не старше 

7 лет; опубликована в международном (не российском) научном журнале, 

входящем в первый квартиль Web of Science или Scopus. 
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В презентации должна содержаться следующая информация. 

1. Журнал: название, издатель, с какого года издается, наукометриче-

ские показатели журнала (импакт-фактор, квартиль, SJR и т.д.). Миссия жур-

нала. Как часто выходит, бизнес-модель (по подписке, открытый доступ, 

смешанная модель; если платный, то сколько стоит публикация) 

2. Представить главного редактора: страна, где работает, наукометри-

ческие показатели гл. редактора. 

3. Объяснить, как статья связана с вашим исследованием. 

4. Название статьи и тип названия: описательное, декларативное, во-

просительное, составное (и его части); привлекающее.  

5. Число цитирований на момент выполнения задания и с указанием 

источника данных о цитировании (Google Scholar, WoS, Scopus). 

6. Представить авторов: число авторов, откуда (страна) авторы, где 

работают. 

7. Вклад каждого автора, если такая информация представлена. Поря-

док перечисления имен авторов в списке авторов: алфавитный, по вкладу, 

иной 

8. Объем статьи: сколько страниц/слов/знаков, сколько иллюстраций.  

9. Структура статьи: число разделов, заголовки и подзаголовки.  

10. Число источников в списке литературы, год самой ранней ссылки и 

год самой поздней ссылки. Есть ли ссылки на публикации российских авто-

ров на русском или английском языках. 

11. Описать структуру заголовочного реферата (сплошной текст или с 

озаглавленными разделами), оценить соответствие структуры реферата 

структуре статьи, число знаков/слов в реферате. Есть ли видеореферат или 

графическтй реферат? 

12. Описать структуру раздела «введение». Найти в тексте и предста-

вить формулировку цели/вопроса/проблемы/гипотезы исследования.  

13. Описать как представлены результаты: текст, рисунки, таблицы. 

Число иллюстраций, типы иллюстраций: схемы, графики, изображения и т. д. 

14. Число таблиц, описать данные в таблицах (количественные, описа-

тельные и т. д.) 

15. Типы рисунков и графиков: диаграммы рассеяния, круговые, гисто-

граммы, временная динамика и т. д. Что из себя представляют подписи под 

иллюстрациями/рисунки/figures: этикетка, полное предложение, главная идея 

рисунка 

16. Описать раздел «обсуждение»: структура раздела, что что и как об-

суждается. 

17. Найти и представить выводы. Показать, как выводы соответствуют 

или не соответствуют цели/вопросу/гипотезе/проблеме исследования. 

18. Найти в тексте публикации формулировку главной идеи публика-

ции, если нет, то сформулировать. Показать, как связаны или не связаны 

название статьи и ее главная идея.  

19. Раздел благодарности: кому и за что выражены благодарности. 
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Анализ элементов научного вклада по авторефератам защищенных диссер-

таций 

Проанализируйте авторефераты защищенных диссертаций по теме ва-

шего исследования за последние 5 лет, проведите сравнительный анализ ре-

зультатов.  

 

Презентации: методические рекомендации по подготовке, критерии 

оценивания 

 

Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

аспирантов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint или иной. 

Этот вид работы требует координации навыков по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, крат-

ко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обра-

ботки и представления информации, формирует навыки публичного пред-

ставления результатов научных исследований. Презентации готовятся аспи-

рантом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint 

или иной.  

Роль аспиранта:  

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации 

и отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Не рекомендуется:  

- перегружать слайд текстовой информацией;  

- использовать блоки сплошного текста;  

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень 

вложения глубже двух;  

- использовать переносы слов;  

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков;  

- текст слайда не должен повторять текст, который произносится вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет аспирант, и потеряют инте-

рес к его словам). 

 

Критерии оценивания презентации 

 соответствие содержания теме;  
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 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

 работа представлена в срок.  

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.  

Итоговая сумма баллов: 5 (максимум).  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 3-5 бал-

лов, не аттестован – 1-2 балла. 

 

Индивидуальные доклады: методические рекомендации по подготовке, 

критерии оценивания 

 

Методические рекомендации по подготовке индивидуальных докладов 

Научный доклад – результат проведенного аспирантом научного ис-

следования по определенной тематике, выносимый на публичное обсужде-

ние. Тезисы докладов, как один из видов научных публикаций, представляют 

собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 страницы, отража-

ющие основные результаты исследований по определенной тематике. 

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для по-

нимания отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его 

значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок 

на опубликованные источники информации. 

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных пра-

вил изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться при подго-

товке научных докладов:  

 актуальность темы; 

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

 осуществление обратной связи между разделами доклада;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 широкое использование тематической литературы; 

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов докла-

да.  

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные эле-

менты: вступление; основные результаты исследования и их обсужде-

ние; заключение (выводы); список использованных при подготовке и цити-

рованных источников. 

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной 

с проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. Це-

лью вступления является доведение до слушателей основных задач, которые 

ставил перед собой автор.  



18 

 

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, по-

лученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот 

раздел можно насытить иллюстрациями - таблицами, графиками, которые 

несут основную функцию доказательства, представляя в свернутом виде под-

готовленный материал. В случае, если полученная в результате исследования 

информация позволяет двоякое толкование фактов, делаются альтернативные 

выводы. 

 

Критерии оценки подготовки индивидуальных докладов 

1. Теоретический уровень знаний.  

2. Качество ответов на вопросы.  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические 

данные или др.). 

4. Практическая ценность материала.  

5. Способность делать выводы.  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения.  

7. Способность ориентироваться в представленном материале.  

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.  

Итоговая сумма баллов: 7 (максимум).  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 4-7 бал-

лов, не аттестован – 1-3 балла. 

 

Промежуточная аттестация (зачет): рекомендации по подготовке, 

критерии оценивания 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Формой промежуточной аттестации по НИ является зачет. Результаты 

промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – за-

чет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 
Планируемые 

результаты 

Оценка Критерии оценивания 

Знания  Зачтено 

Сформированные знания современных научных достиже-

ний в научной области, знание путей решения исследова-

тельских и практических задач. 

Сформированные знания истории и философии науки. 

Сформированные знания особенностей представления ре-

зультатов научной деятельности при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах. 

Сформированные знания методов и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Сформированные знания процесса целеполагания профес-
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сионального и личностного развития, его особенности и 

способы реализации при решении профессиональных за-

дач, исходя из этапов карьерного роста и требований рын-

ка труда. 

Сформированные знания источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссерта-

ционной работы, методов исследования и проведения экс-

периментальных работ. 

Сформированные знания информационных технологии в 

научных исследованиях, программных продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере. 

Не зачтено 

Фрагментарные знания современных научных достижений 

в научной области, знание путей решения исследователь-

ских и практических задач. 

Фрагментарные знания истории и философии науки. 

Фрагментарные знания особенностей представления ре-

зультатов научной деятельности при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах. 

Фрагментарные знания методов и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Фрагментарные знания процесса целеполагания професси-

онального и личностного развития, его особенности и спо-

собы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 

труда. 

Фрагментарные знания источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссерта-

ционной работы, методов исследования и проведения экс-

периментальных работ. 

Фрагментарные знания информационных технологии в 

научных исследованиях, программных продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере. 

Умения Зачтено 

Сформированное, в целом успешно, умение анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

Сформированное, в целом успешно, умение при решении 

исследовательских и практических задач генерировать но-

вые идеи. 

Сформированное, в целом успешно, умение проектировать 

и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные. 

Сформированное, в целом успешно, умение осуществлять 

личностный выбор в процессе работы в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах. 

Сформированное, в целом успешно, умение следовать ос-

новным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. 

Сформированное, в целом успешно, умение формулиро-

вать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности, этапов профессио-
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нального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

Сформированное умение выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость при условии 

соблюдения научной этики и авторских прав. 

Сформированное умение обобщать и систематизировать 

передовые достижения научной мысли и основные тен-

денции практики. 

Сформированное, в целом успешно, умение находить (вы-

бирать) наиболее эффективные (методы) решения основ-

ных типов проблем (задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности. 

Сформированное умение определять актуальные направ-

ления исследовательской деятельности с учетом тенден-

ций развития науки и практики. 

Сформированное умение сравнивать результаты исследо-

вания объекта разработки с отечественными и зарубежны-

ми аналогами, формулировать и решать задачи, возника-

ющие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

подтверждать достоверность полученных результатов. 

Не зачтено 

Частично освоенное умение анализировать альтернатив-

ные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать результаты реализации этих вариантов. 

Частично освоенное умение при решении исследователь-

ских и практических задач генерировать новые идеи. 

Частично освоенное умение проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинар-

ные. 

Частично освоенное умение осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

Частично освоенное умение следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на государственном и ино-

странном языках. 

Частично освоенное умение формулировать цели личност-

ного и профессионального развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

Частично освоенное умение выделять и обосновывать ав-

торский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость при условии 

соблюдения научной этики и авторских прав. 

Частично освоенное умение обобщать и систематизиро-

вать передовые достижения научной мысли и основные 

тенденции хозяйственной практики. 

Частично освоенное умение находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения основных типов проблем 

(задач), встречающихся в избранной сфере научной дея-

тельности. 

Частично освоенное умение определять актуальные 

направления исследовательской деятельности с учетом 
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тенденций развития науки и практики. 

Частично освоенное умение сравнивать результаты иссле-

дования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами, формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

подтверждать достоверность полученных результатов. 

Навыки 

(опыт дея-

тельности) 

 

Зачтено 

В целом успешное применение навыков анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В целом успешное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих в науке на современном этапе ее развития. 

В целом успешное применение навыков планирования в 

профессиональной деятельности в сфере научных исследо-

ваний. 

В целом успешное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих при работе в российских или международных ис-

следовательских коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

В целом успешное применение навыков анализа научных 

текстов на государственном и иностранном языках, навы-

ков критической оценки эффективности различных мето-

дов и технологий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках, различных методов, техноло-

гий и типов коммуникаций при осуществлении професси-

ональной деятельности на государственном и иностранном 

языках. 

В целом успешное применение способов выявления и 

оценки индивидуально- личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

В целом успешное применение современных методов, ин-

струментов и технологий научно-исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях науки. 

Успешное применение навыков публикации результатов 

научных исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях. 

Успешное применение навыков организации работы ис-

следовательского коллектива в научной отрасли, методов 

презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических 

средств. 

Не зачтено 

Фрагментарное применение навыков анализа и оценки со-

временных научных достижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях. 

Фрагментарное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих в науке на современном этапе ее развития. 

Фрагментарное применение навыков планирования в про-
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фессиональной деятельности в сфере научных исследова-

ний. 

Фрагментарное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих при работе в российских или международных ис-

следовательских коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

Фрагментарное применение навыков анализа научных тек-

стов на государственном и иностранном языках, навыков 

критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, различных методов, технологий и 

типов коммуникаций при осуществлении профессиональ-

ной деятельности на государственном и иностранном язы-

ках. 

Фрагментарное применение способов выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

Фрагментарное применение современных методов, ин-

струментов и технологий научно-исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях науки. 

Отсутствие навыков публикации результатов научных ис-

следований, в том числе полученных лично обучающимся, 

в рецензируемых научных изданиях. 

Отсутствие навыков организации работы исследователь-

ского коллектива в научной отрасли, методов презентации 

научных результатов на научных семинарах и конферен-

циях с привлечением современных технических средств. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных иссле-

дований 

Основная литература: 

1. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые 

положения о защите и диссертационных советах с авторскими комментария-

ми (пособие для соискателей) Научно-практическое пособие : Аспирантура. 

11, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. 253 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 

9785160056401. 

2. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного 

творчества и педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пен-

зенский государственный университет архитектуры и строительства. 7, изм. 

и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 400 с. 

URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабенышев, Сергей Валерьевич. Математически методы и инфор-

мационные технологии в научных исследованиях : ВО - Кадры высшей ква-
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лификации / Сибирская пожарно-спасательная академия. Железногорск : 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2018. 215 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1082157. 

2. Земенкова, М. Ю. Методология научных исследований в нефтегазо-

вой отрасли : монография / М. Ю. Земенкова, С. М. Чекардовский. — Тю-

мень : Тюменский индустриальный университет, 2016. — 312 c. — ISBN 978-

5-9961-1489-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83700.html (дата об-

ращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Макаров, Павел Юрьевич. Управление интеллектуальным капита-

лом региона : ДПО - повышение квалификации / Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Владимир-

ский ф-л. 1. Москва : Издательский Центр РИОР, 2019. 152 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1010056. ISBN 9785369014486. 

4. Медведев, П. В. Научные исследования : учебное пособие / П. В. 

Медведев, В. А. Федотов, Г. А. Сидоренко. — Оренбург : Оренбургский гос-

ударственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 100 c. 

— ISBN 978-5-7410-1795-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71293.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учеб-

ник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Москва : Россий-

ская таможенная академия, 2014. — 278 c. — ISBN 978-5-9590-0827-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html (дата обращения: 

12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Резник, С. Д. Научное руководство аспирантами: Практическое по-

собие / С.Д. Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 

2012. - 477 с. (Менеджмент в науке). ISBN 978-5-16-005085-0. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/304108 (дата обра-

щения: 12.02.2020). 

7. Резник, Семен Давыдович. Эффективное научное руководство ас-

пирантами : Дополнительное профессиональное образование / Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства. 2, перераб. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 152 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1064165. ISBN 9785160094533. 

8. Савоскина, Е. В. Научные исследования в учебном процессе : учеб-

но-методическое пособие / Е. В. Савоскина, Е. В. Коробейникова. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 

89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90644.html 

(дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей. 
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9. Синченко, Георгий Чонгарович. Логика диссертации : Учебное по-

собие : Аспирантура / Омская академия Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 4, перераб. и доп. Москва : Издательство "ФОРУМ", 

2015. 312 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=492793. ISBN 

9785000910139.  

10. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с ис-

пользованием современных научных методов : учебно-методическое пособие 

/ В. З. Течиева, З. К. Малиева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государ-

ственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-98935-187-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73811.html (дата обращения: 

12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

11. Тихомирова, О. Управление проектом: комплексный подход и си-

стемный анализ : Монография : Дополнительное профессиональное образо-

вание / Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и 

оптики (Университет ИТМО). 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2020. 300 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1064865. 

ISBN 9785160063836. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com   

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

http://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru  

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://www.elibrary.ru)  

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

 

Международные реферативные базы данных научных изданий: 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства. 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
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Информационные справочные системы: 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информацион-

ная система (http://window.edu.ru/) 

4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

(http://cyberleninka.ru/) 

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) 

(http://elib.gnpbu.ru) 

6. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Мини-

стерстве науки и высшего образования Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ 

8. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследо-

ваний. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

9. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=t

rue) 

10. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

11. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru).  

12. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/collections) 

13. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

14. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzer-

land) (http://www.mdpi.com/) 

 

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.mdpi.com/
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Приложение 1 

Форма аттестационного листа аспиранта 

                                                                                           

Аттестационный лист аспиранта 
 
Аттестационный период    20___ - 20___ учебный год 

 

Ф.И.О.(полностью) _______________________________________________________________________ 
 

Направление _______________________________________________________________________ 
шифр      наименование 

Направленность _______________________________________________________________________ 

(научная специальность) шифр      наименование 
 

Тема НКР (диссертации) ______________________________________________________________________ 

   

________________________________________________________________________ 
 

□ бюджет                □ контракт Год поступления Год обучения 

□ очно                     □ заочно 20___г. □1  □2  □3  □4  □5 
 

Научный руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень Ученое звание 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

□ Д-р наук        __ __ . __ __ . __ __ 
           шифр специальности 

□ Профессор 

□ Канд.  наук    __ __ . __ __ . __ __ 
           шифр специальности 

□ Доцент 

 

Кафедра  

Заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 

 

 

Экзамены  

кандидатско-

го минимума 

□ История и философия 

науки 

Иностранный язык   □ англ. □ 
нем. 

□ Специальность 

Год сдачи  20___г 

Оценка □5  □ 4  □ 3 

Год сдачи  20___г 

Оценка □5  □ 4 □ 3 

___________________ 

Год сдачи  20___г 

Оценка □ 5  □ 4  □ 3 
 

 

Основные наиболее значимые публикации по теме диссертации 

(в аттестационный период) 

те
зи

сы
 

ст
ат

ь
я
 

(н
е 

В
А

К
) 

ст
ат

ь
я
 (

В
А

К
) 

м
о

н
о

гр
аф

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

р
ес

у
р

с 

№ Название (выходные данные работы) 

1.  

 

□ □ □ □ □ 

2.  

 

□ □ □ □ □ 
 

 

 

Участие в работе научных конференций в аттестационном периоде 

О
ч

н
о
 

З
ао

ч
н

о
 

№ Название конференции 
Сроки, место 

проведения 
Наименование доклада 

1.  
   

□ □ 

2.  
   

□ □ 
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Выполнение ОПОП по дисциплинам учебного плана в аттестационном периоде 

№ Дисциплина Зачет   /   Экзамен 

1.   □ Зачет    □ 5  □ 4 □ 3 

2.   □ Зачет    □ 5  □ 4 □ 3 

3.   □ Зачет    □ 5  □ 4 □ 3 

 

Практики 

□ Педагогическая практика □ Научно-исследовательская практика  

Год прохождения 20___г 

Оценка □зачтено  □ не зачтено 

Год прохождения 20___г 

Оценка □зачтено  □ не зачтено 
 

Работа над диссертацией (завершенные разделы) 

ВВЕДЕНИЕ: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 1: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 2: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 3: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 4: □ готово полностью □ готово ________% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: □ готово полностью □ готово ________% 

Планируемое количество глав диссертации _______ 
 

Заявки на участие в грантах/конкурсах в аттестационный период 

№ 
Наименование гран-

та/конкурса 
Наименование темы/проекта Участие 

1.  
  □ личное 

□ коллективное 

2.  
  □ личное 

□ коллективное 
 

Решение 

Аттестовать/ 

Не аттестовать/  

Со стипендией/без 

стипендии 

Н
ау

ч
н

ы
й

 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

_____________________________________         
___________________/________________ 

                    Ф.И. О.                                                                       подпись                         дата 
 

З
ас

ед
ан

и
е 

к
аф

ед
р

ы
 Протокол № _____ от ___ . ___  20___г. 

 

_____________________________________          
__________________/_________________ 
                  Зав. кафедрой (Ф.И. О.)                                                    подпись                         дата 

 

Н
Т

С
 и

н
ст

и
-

ту
та

 

Протокол № _____ от ___ . ___  20___г. 
 

_____________________________________         
___________________/________________ 
                  Председатель Совета (Ф.И. О.)                                          подпись                         дата 
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Приложение 2 

Форма отчета аспиранта 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА 

за 20___ - 20___ учебный год 

 

ФИО  

Направление   

Направленность   

Форма обучения  

Научный руководи-

тель 

 

Год обучения  

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

1.1. Обоснование темы и утверждение  НТС института 

Тема  

Дата утвержде-

ния 

 

Номер протокола  

1.2. Объем работы, выполненной по диссертационному исследованию (написание от-

дельных глав, проведение эксперимента) 

 

 

1.3. Количество обработанных источников литературы 

Всего источников, в том числе  

 печатные источники  

 интернет-источники  

 источники на иностранных языках  

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Сдача зачетов 

Дисциплина Оценка Дата 

   

   

2.2. Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка Дата 

   

   

2.3. Практики  

Дисциплина Оценка Период прохождения 

Педагогическая практика   

Научно-исследовательская практика   
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3. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ 
Название конферен-

ции 

Место про-

ведения 

Дата про-

ведения 

Статус кон-

ференции 

Участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

      

      

4. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КАФЕДРЫ  

№ Дата проведения 

  

  

5. ПУБЛИКАЦИИ 

№ Название публикации Выходные данные Кол-во п.л. 

    

    

6. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НИР, ГРАНТАХ  

 

 

 

 

«___» ___________ ______ года 

 

 

Отчет предоставил аспирант  _______________________         ________________ 
ФИО    подпись 

 

Научный руководитель           _______________________         ________________ 
 уч. степень и звание, ФИО     подпись 

 

Заведующий кафедрой           ________________________         ________________ 
уч. степень и звание, ФИО    подпись 

 

Приложение: протокол начисления баллов.     
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Приложение 3 

Форма протокола начисления баллов 

 

Приложение к отчету аспиранта  

 

ПРОТОКОЛ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 

1. Ф.И.О. аспиранта ______________________________________________________ 

 

2. Год обучения _________________________________________________________ 

 

3. Направление __________________________________________________________  

 

4. Направленность _______________________________________________________  

 

5. Количество набранных баллов с расшифровкой результативности: 

 

Показатели результативности обучения за год 

 
Количество баллов 

  

  

  

  

  

  

ИТОГО:  

 

 

Аспирант __________________________________   /                            / 

 

Научный руководитель ___________________________ /                           / 
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Приложение 4 

Показатели результативности подготовки аспирантов 

№  

п/п 

Показатель результативности Кол-во 

баллов 

1 Составление плана диссертации c аннотацией 8 

2 Составление программы эксперимента и теоретических исследований 

(развернутой концептуальной схемы исследования) 

10 

3 Библиографический список источников по  теме диссертационного ис-

следования 

5 

4 Сдача зачета 5 

5 Педагогическая практика 30 

6 Научно-исследовательская практика 30 

7 Консультации (студентам) 10 

8 Сдача кандидатского экзамена с оценкой «Удовлетворительно» 10 

9 Сдача кандидатского экзамена с оценкой «Хорошо» 15 

10 Сдача кандидатского экзамена с оценкой «Отлично» 20 

11 Статья в реферативной базе данных публикаций в научных журналах 

и патентов Web of Science 

30 

12 Статья, индексируемая библиографической и реферативной базой дан-

ных Scopus  

30 

13 Статья в издании из перечня рецензируемых научных журналов, реко-

мендованных ВАК для опубликования основных научных  результатов 

диссертации 

20 

14 Статья в изданиях, входящих в международные реферативные базы дан-

ных и системы цитирования 

20 

15 Статья в официальных Интернет изданиях по теме диссертации 5 

16 Статья в сборниках научных трудов 10 

17 Статья в другом научном издании 10 

18 Участие с докладом на региональной конференции 5 

19 Участие с докладом на всероссийской конференции 8 

20 Участие с докладом на международной конференции, проводимой на 

территории РФ 

10 

21 Участие с докладом на международной конференции, проводимой за 

рубежом 

15 

22 Заочное участие в конференции, стендовый доклад 4 

23 Участие с докладом на всероссийской конференции СурГУ  10 

24 Участие с докладом на международной конференции СурГУ  15 
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25 Монография, в том числе в соавторстве (пропорционально авторскому 

вкладу, за 1 п.л.) 

10 

26 Награды, полученные на выставках и конкурсах 8 

27 Свидетельство о государственной регистрации программы  для ЭВМ  40 

28 Свидетельство на полезную модель 40 

29 Патент на изобретение 50 

30 Заявка на изобретение, положительное решение 20 

31 Заявка на грант самостоятельная 

            федерального уровня                                                           

            регионального уровня 

 

20 

10 

32 Выигранный грант самостоятельно 40 

33 Участие в НИР и НИОКР (гранты, хоздоговоры и т.п.) (пропорциональ-

но авторскому вкладу, за 1 т.р.) 

1 

34 Выполненная и представленная научному руководителю в печатном ви-

де глава диссертации (с рецензией) 

25 

35 Акт внедрения результатов диссертационного исследования 30 

36 Формирование портфолио аспиранта 10 

37 Подготовка автореферата диссертации 20 
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Приложение 5 

 

Показатели результативности, обязательные к выполнению при про-

хождении промежуточной аттестации за год 

 
Для аспирантов очной формы обучения (срок обучения – 3 года) 

 

Год обучения Показатель результативности 

1 1. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

2, 3 1. Статья в издании из перечня рецензируемых научных журналов, ре-

комендованных ВАК для опубликования основных научных результа-

тов диссертации (п. 13). 

2. Участие с докладом на конференции, проводимой на базе СурГУ (пп. 

23, 24). 

3. Выполненная и представленная научному руководителю в печатном 

виде глава диссертации (с рецензией) (п. 34). 

4. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

 

Для аспирантов заочной формы обучения (срок обучения – 4 года) 

 

Год обучения Показатель результативности 

1 1. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

2 1. Участие с докладом на конференции, проводимой на базе СурГУ (пп. 

23, 24). 

2. Выполненная и представленная научному руководителю в печатном 

виде глава диссертации (с рецензией) (п. 34). 

3. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

3, 4 1. Статья в издании из перечня рецензируемых научных журналов, ре-

комендованных ВАК для опубликования основных научных результа-

тов диссертации (п. 13). 

2. Участие с докладом на конференции, проводимой на базе СурГУ (пп. 

23, 24). 

3. Выполненная и представленная научному руководителю в печатном 

виде глава диссертации (с рецензией) (п. 34). 

4. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 
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Приложение 6 

 

Соответствие между оценкой и начисленными баллами 

 
Для аспирантов очной формы обучения (срок обучения – 3 года) 

 

Оценка 
Год обучения 

1 2 3 

«аттестован» (в баллах) 40 и более 70 и более 70 и более 

«не аттестован» (в баллах) менее 40 менее 70 менее 70 

 

Для аспирантов заочной формы обучения (срок обучения – 4 года) 

 

Оценка 
Год обучения 

1 2 3 4 

«аттестован» (в баллах) 40 и более 50 и более 50 и более 70 и более 

«не аттестован» (в бал-

лах) 

менее 40 менее 50 менее 50 менее 70 
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(диссертации), особенности рецензирования и проверки научно-

квалификационных работ и научных докладов на объем заимствования, спе-

цифика их оформления, порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации и подготовки заключения СурГУ по диссертации.  

Методические указания предназначены для аспирантов СурГУ всех 

форм обучения, научных руководителей аспирантов, заведующих выпуска-

ющими кафедрами, рецензентов научно-квалификационных работ, специали-

стов в сфере подготовки научно-педагогических кадров. 
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1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации вы-

пускников аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (далее – ГИА) представляет собой процедуру, завершаю-

щую освоение основных профессиональных образовательных программ, 

проводимую в целях определения соответствия результатов их освоения ас-

пирантами требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Программно-методическое обеспечение ГИА включает комплект мате-

риалов, предназначенный для установления в ходе государственных аттеста-

ционных испытаний аспирантов факта соответствия (или несоответствия) 

уровня их подготовки требованиям ФГОС ВО: программа ГИА (включая 

программу государственного экзамена) и перечень утвержденных тем науч-

но-квалификационных работ.  

Нормативные правовые основания организации и проведения ГИА: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О госу-

дарственной тайне»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.04.2015 г. №464 «О внесении изменений в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 27.03.1998 г. №814 «Об утверждении Положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузов-

ского профессионального образования в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-

туры, программам ассистентуры-стажировки»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»;  
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 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и авто-

реферат диссертации. Структура и правила оформления;  

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  

 СТО-2.12.8 «Система оценки качества образования в СурГУ»;  

 СТО 2.12.14 «Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре»; 

 СТО-2.12.18 «Порядок рецензирования научно-квалификационных 

работ по основным профессиональным образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»;  

 СТО-2.12.19 «Порядок подготовки заключения организации по дис-

сертации и выдачи его соискателю ученой степени кандидата наук»;  

 МИ-2.12.2 «Размещение текстов научных докладов об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе СурГУ, проверка научно-квалификационных работ и 

научных докладов на объем заимствования, выявление неправомочных заим-

ствований»; 

 МИ-2.12.3 «Методическая инструкция о порядке оформления науч-

но-квалификационной работы и научного доклада аспирантами».  

Условия и конкретные сроки прохождения итоговых государственных 

испытаний устанавливаются в соответствии с учебными планами основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

ОПОП ВО) в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – 

СурГУ, Университет). 

В перечень обязательных государственных итоговых аттестационных 

испытаний входят и проводятся в заданном порядке: 

1) государственный экзамен; 

2) представление и защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – 

научный доклад). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до их начала, разрабатывается 

расписание государственных аттестационных испытаний, где указываются 

дата, время и место проведения государственных аттестационных испытаний 

и консультаций. При составлении расписания ГИА устанавливается перерыв 

между государственным экзаменом и защитой научного доклада 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Содержание государственных итоговых аттестационных испытаний, 

объем (в зачетных единицах) и структура определяются требованиями к ком-

петенциям и уровню подготовки выпускника, предусмотренных ФГОС ВО и 

ОПОП ВО по направленностям подготовки (специальностям). 
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Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательных программ на основа-

нии итогов промежуточной аттестации аспирантов. 

К ГИА допускается аспирант, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей ОПОП ВО.  

Списки аспирантов, допущенных к государственным итоговым атте-

стационным испытаниям, утверждаются приказом проректора по учебно-

методической работе (далее – УМР) по представлению заведующего выпус-

кающей кафедрой, на основании протокола заседания кафедры. Выписка из 

приказа о допуске к ГИА представляется в государственные экзаменацион-

ные комиссии (далее – ГЭК). 

Аспирантам, проходящим ГИА, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе средства связи.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, на основании приказа проректора 

по УМР СурГУ, выдается: 

 документ о высшем образовании и о квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» установленного образца; 

 заключение по диссертации, которое подписывается ректором или по 

его поручению проректором по науке и технологиям СурГУ, в котором 

отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 

практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой 

степени, соответствие диссертации требованиям в части обязанности 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов, научная специальность (научные специальности) и 

отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой 

степени. 

Аспирант, не прошедший одно государственное аттестационное испы-

тание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания. 

К уважительным причинам неявки аспиранта для прохождения ГИА 

относятся: временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия. Аспирант должен представить 

в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Аспирант, не прошедший ГИА в связи неявкой по неуважительной 
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причине или в связи получением оценки «неудовлетворительно», 

отчисляется из Университета, как не выполнивший обязанности по 

добросовестному освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана с 

выдачей ему справки об обучении. 

Аспиранты, отчисленные из Университета как не прошедшие ГИА в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи получением оценки 

«неудовлетворительно», могут повторно пройти ГИА не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

Для повторного прохождения ГИА необходимо подать заявление в 

отдел подготовки научно-педагогических кадров СурГУ не позднее 01 

октября. 

По результатам государственных аттестационных испытаний аспирант 

имеет право на апелляцию и может подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена. 

2. Государственные экзаменационные комиссии 

ГЭК создаются по направлению подготовки в целом или по каждой 

направленности (научной специальности), или по ряду направленностей 

(специальностей) ОПОП ВО и действуют в течение одного календарного 

года. 

Основными задачами ГЭК являются: 

 определение соответствия результатов освоения аспирантом ОПОП 

ВО требованиям ФГОС ВО; 

 принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему ГИА 

по ОПОП ВО, документа о высшем образовании и о квалификации. 

В состав ГЭК входят: 

 председатель; 

 члены ГЭК. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению СурГУ не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ГИА, из числа лиц, не работающих в 

СурГУ, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при 

проведении ГИА.  

Члены ГЭК утверждаются не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 

ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами – представителями 
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работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) представителями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу СурГУ, и (или) иных организаций 

и (или) научными работниками СурГУ и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное 

почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, 

входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами 

государственных премий в соответствующей области. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК 

председателем ГЭК назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или 

административных работников Университета. Секретарь ГЭК не является ее 

членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий является проведение 

заседаний. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее 

двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение заседания 

комиссии осуществляется председателем. 

В ГЭК до начала заседания представляются следующие документы: 

 приказ проректора по УМР о допуске к ГИА; 

 научно-квалификационная работа в одном экземпляре; 

 научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации);  

 две внешние рецензии на научно-квалификационную работу; 

 отзыв научного руководителя о выполненной работе. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Проведение заседания ГЭК и принятые ею решения оформляются 

протоколом на каждого аспиранта. 

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном 

в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

3. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, определенные в 
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учебном плане, по дисциплинам, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника.  

Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся 

консультации по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме, 

может проводиться в один или несколько этапов (состоять из одной и более 

частей). 

На подготовку устного ответа или оформление письменного ответа на 

вопросы экзаменационного билета отводится не более трех часов. Для 

подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 

хранятся после экзамена в личном деле аспиранта. 

На экзаменах может быть разрешено пользование справочниками и 

другой учебной, учебно-методической и научной литературой, если это 

предусмотрено программой ГИА. 

При письменной форме сдачи экзамена, после проверки ГЭК 

представленного аспирантом ответа, при необходимости, может проводиться 

дополнительно собеседование членов ГЭК с аспирантами. 

Результаты экзамена объявляются: 

 в день проведения экзамена после оформления протоколов заседаний 

ГЭК для проводимых в устной форме; 

 на следующий рабочий день после дня проведения и оформления 

протоколов заседаний ГЭК – проводимых в письменной форме. 

Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом ответов по 

каждому из заданий билета. В случае расхождении мнений членов комиссии 

спорные вопросы решаются голосованием, при этом председатель 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  

В процессе оглашения результатов государственного экзамена 

председатель ГЭК вправе отметить ответы выпускников, показавших 

наиболее высокий уровень знаний, а также обратить внимание тех 

выпускников, чьи ответы имели существенные недостатки, на необходимость 

углубленной подготовки к следующему государственному экзамену. 

Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускается к представлению и защите 

научного доклада.  

4. Научно-квалификационная работа. Порядок представления и защиты 

научного доклада 

Научно-квалификационная работа (далее – НКР) должна быть пред-

ставлена в виде специально подготовленной рукописи следующей структу-

ры: титульный лист; оглавление с указанием номеров страниц; введение; ос-

новная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); заключение, содержа-

щее итоги выполненного исследования, рекомендации; список использован-

ных источников; приложения. 
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Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные 

элементы: актуальность темы исследования; степень разработанности темы 

исследования; цель и задачи; научную новизну; теоретическую и практиче-

скую значимость работы; методологию и методы исследования; положения, 

выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или раз-

делы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекоменда-

ции, перспективы дальнейшей разработки темы.  

Научный доклад – документ, в котором аспирант излагает основное со-

держание результатов НКР. Научный доклад имеет следующую структуру: 

титульный лист, основной текст, который содержит общую характеристику 

выполненной работы, описание основного содержания работы, заключение, 

список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее разра-

ботанности; цель и задачи; научную новизну; теоретическую и практическую 

значимость работы; методологию и методы исследования; положения, выно-

симые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (раз-

делов) НКР. 

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и ме-

тодами исследования, должен составлять не менее 15 и не более 25 страниц. 

Отличительными признаками доклада являются: передача информации 

в устной форме; публичный характер выступления; четкие формулировки, 

умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопро-

са и сделать выводы. 

Допуск к защите научного доклада осуществляется по результатам 

предварительной защиты на расширенном заседании кафедры, ответственной 

за реализацию ОПОП ВО. 

Защита научного доклада проходит в сроки, определенные в учебном 

плане.  

Процесс защиты НКР включает в себя: 

 краткий доклад автора; 

 выступление и вопросы членами ГЭК и присутствующими на 

защите;  

 оглашение рецензий и отзыва научного руководителя. 

Автор НКР делает сообщение продолжительностью до 20 минут, в 

котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, 

излагает основное содержание, результаты исследования и выводы, 
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обосновывает практическую значимость исследования. 

По окончании сообщения автор научного доклада отвечает на вопросы. 

Далее заслушивается выступление рецензентов (оглашается рецензия 

отсутствующего на заседании рецензента). Выпускнику предоставляется 

слово для ответа рецензентам. 

Заслушивается отзыв научного руководителя, содержащий оценку 

теоретической подготовленности исполнителя научного доклада, его 

инициативности и самостоятельности при решении исследовательских задач, 

оценку полученных результатов исследования.  

Рекомендуемая общая продолжительность защиты научного доклада – 

45 минут. 

Оценка защиты научного доклада выставляется на основании отзыва 

научного руководителя, рецензий и оценок членов ГЭК.  

5. Порядок рецензирования и получения отзыва на научно-

квалификационную работу 

НКР по ОПОП ВО – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре подлежат обязательному рецензированию с целью 

оценки соответствия критериям, установленным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения 

ученых степеней», а также вывод о допуске аспиранта к ГИА в форме науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной НКР. 

Рецензированию подлежат полностью завершённые, подписанные все-

ми заинтересованными сторонами НКР. Изменения после рецензирования не 

вносятся. 

Для НКР допустимо только внешнее рецензирование. Для рецензиро-

вания НКР назначаются два рецензента, в качестве которых могут привле-

каться профессоры и преподаватели СурГУ, если они не работают на выпус-

кающей кафедре, специалисты производства, научных учреждений и препо-

даватели иных образовательных организаций высшего образования, являю-

щиеся экспертами из числа компетентных в соответствующей отрасли науки 

ученых, имеющие публикации в соответствующей сфере исследования. 

Основные требования для назначения рецензента: 

 наличие у предполагаемого эксперта ученой степени, либо наличие 

ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в 

Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академи-

ческие и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в 

Российской Федерации. 

 наличие публикаций в соответствующей сфере исследования. 

Рецензент назначается заведующим выпускающей кафедрой и утвер-

ждается протоколом заседания кафедры. 

Аспирант предоставляет НКР рецензенту не позднее, чем за 20 

календарных дней до защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР и возвращает на выпускающую кафедру вместе с 
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официальной письменной рецензией не позднее, чем за 7 дней до защиты 

НКР. 

Рецензия оформляется по форме, представленной в Приложении 1, 

подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, 

ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). Рецензент заверяет 

личную подпись на рецензии в отделе кадров в установленном порядке. 

В рецензии на НКР должны быть освещены следующие вопросы: 

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций; 

 достоверность и новизна исследования, сформулированных полу-

ченных результатов, выводов и рекомендаций; 

 значимость для науки и практики полученных автором результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

НКР; 

 оценка содержания НКР, ее завершенности; 

 недостатки в содержании и оформлении НКР;  

 соответствие НКР критериям, установленным Положением о поряд-

ке присуждения ученых степеней. 

В заключительной части рецензии следует сделать вывод о допуске (не 

допуске) аспиранта к ГИА в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР, оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (пункт 15 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»). 

Отрицательная рецензия не является препятствием для защиты научно-

го доклада об основных результатах подготовленной НКР. В случае отрица-

тельного отзыва, участие рецензента в заседании государственной экзамена-

ционной комиссии обязательно. 

Если рецензент присутствует на защите научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР, он выступает с отзывом лично. При 

отсутствии рецензента отзыв зачитывается секретарем ГЭК. Автору НКР 

предоставляется право ответа на замечания рецензента. 

 Аспирант предоставляет НКР научному руководителю не позднее, чем 

за 20 календарных дней до защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР и возвращает на выпускающую кафедру 

вместе с отзывом не позднее, чем за 7 дней до защиты НКР. 

 В отзыве на НКР должны быть освещены следующие вопросы: 

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций; 
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 достоверность и новизна исследования, сформулированных полу-

ченных результатов, выводов и рекомендаций; 

 значимость для науки и практики полученных автором результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

НКР; 

 оценка содержания НКР, ее завершенности; 

 недостатки в содержании и оформлении НКР;  

 соответствие НКР критериям, установленным Положением о поряд-

ке присуждения ученых степеней; 

  общая оценка работы аспиранта в период подготовки НКР. 

Форма отзыва научного руководителя приведена в Приложении 2. 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного 

руководителя на выполненную НКР в срок не позднее, чем за 7 дней до за-

щиты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР. 

6. Порядок проверки научно-квалификационных работ и научных до-

кладов на объем заимствования и размещения текстов научных докла-

дов в электронной библиотеке СурГУ 

Тексты НКР и научных докладов, за исключением текстов, содержа-

щих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем 

заимствования.  

Проверку НКР и научных докладов на объём заимствования с исполь-

зованием программного продукта «Антиплагиат–ВУЗ» осуществляет науч-

ный руководитель аспиранта. По результатам проверки автоматически фор-

мируются отчеты, в которых отражается в процентном выражении объем 

оригинального текста. Отдельные фразы (части предложений), определенные 

программным продуктом вне контекста как заимствования, заимствованием 

не считать. 

Аспирант предоставляет научному руководителю НКР и научный до-

клад на электронном носителе (возможные форматы: doc, docх), а также лич-

ное заявление о согласии на проверку текста НКР и научного доклада с ис-

пользованием системы «Антиплагиат» (Приложения 3 и 4). 

Научный руководитель аспиранта анализирует НКР на соответствие 

требованиям к объему заимствования, оформлению и принимает решение о 

допуске к защите научного доклада с учетом данных протокола-отчета 

программного продукта «Антиплагиат – ВУЗ».  

Результаты проверки НКР и научных докладов в программном продук-

те «Антиплагиат – ВУЗ» обязательно должны быть отражены в отзыве науч-

ного руководителя аспиранта и прокомментированы им на предмет право-

мочности имеющихся заимствований. 

Оригинальность НКР и научных докладов по итогам проверки на объ-

ем заимствования (минимальный процент оригинального текста) должна со-

ставлять не менее 80%. 

НКР, содержащие неправомочные заимствования (без указания автора 

и источника заимствования), не допускаются к ГИА в форме научного до-
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клада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации).  

В электронной библиотеке СурГУ (далее – ЭБ) размещаются тексты 

всех научных докладов, за исключением текстов, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну и попадающие под действие законода-

тельства Российской Федерации в области экспортного контроля.  

Доступ лиц к текстам научных докладов обеспечивается с учетом изъя-

тия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной де-

ятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-

скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с ре-

шением правообладателя. 

Возможность размещения научных докладов в ЭБ рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры.  

Размещение текстов научных докладов в ЭБ (полностью или с изъяти-

ем сведений, запрещенных к публикации) осуществляется не позднее, чем за 

семь дней до защиты. Аспирант несет персональную ответственность за со-

блюдение установленных сроков размещения научного доклада.  

Заведующий выпускающей кафедрой предоставляет научный доклад в 

отдел библиотечных технологий и социокультурных коммуникаций для 

размещения в ЭБ. 

Ответственность за содержание, достоверность и идентичность печат-

ному варианту размещенного в ЭБ текста научного доклада несет его автор.  

Полный текст научного доклада размещается в ЭБ 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=271 в виде файла в форма-

те pdf, включающего сканированные копии: 

- титульного листа научного доклада; 

- личного заявления аспиранта о согласии на размещение научного до-

клада в ЭБ СурГУ; 

- решения выпускающей кафедры о возможности размещения полного 

текста научного доклада в ЭБ. 

7. Оформление научно-квалификационной работы и научного доклада 

НКР должна быть оформлена в соответствии с существующими обяза-

тельными требованиями. 

Общие требования к оформлению кандидатских диссертаций установ-

лены ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления».  

НКР должна быть представлена в виде специально подготовленной ру-

кописи, которая должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием номеров страниц; 

 текст диссертации, который состоит из элементов:  

1) введение; 
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2) основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

3) заключение, содержащее итоги выполненного исследования, реко-

мендации; 

 список сокращений и условных обозначений; 

 словарь терминов; 

 список использованных источников; 

 список иллюстрированного материала; 

 приложения. 

Титульный лист является первой страницей НКР. На титульном листе 

приводятся следующие сведения (Приложение 5): 

 наименование организации, в которой где выполнена диссертация; 

 фамилия, имя, отчество аспиранта; 

 название НКР (диссертации); 

 направление подготовки аспиранта; 

 направленность (научная специальность) подготовки аспиранта; 

 фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень и 

ученое звание; 

 место и год написания диссертации. 

Оглавление – перечень основных частей НКР с указанием страниц.  

Заголовки в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Не до-

пускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 

Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные 

элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее разработанности; 

 цели и задачи; 

 научную новизну; теоретическую и практическую значимость рабо-

ты; 

 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту и степень их достоверности; 

  апробацию результатов. 

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или раз-

делы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследова-

ния, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения 

о практическом использовании полученных автором научных результатов, а 

в НКР, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки в конце. Пере-

носить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста свер-

ху и снизу тремя интервалами. 
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Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А4 (210 х 297), шрифт – Times New Roman 12-

14-размера, межстрочный интервал – 1,5. НКР должна иметь твердый пере-

плет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки до-

пускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры поля: левое – 25 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Размер абзацного от-

ступа должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 

пт). 

Объем НКР составляет 100-180 страниц в зависимости от направления 

подготовки аспиранта. 

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

по порядку без пропусков и повторений. На титульном листе нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 

страницы. 

Иллюстрированный материал может быть представлен рисунками, фо-

тографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и др.  

Иллюстрации, используемые в НКР, размещают под текстом, в кото-

ром впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необхо-

димости – в приложении к НКР. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, ко-

торые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте НКР. 

При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Об-

щие требования к текстовым документам». 

Таблицы, используемые в НКР, располагают непосредственно после 

текста, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а 

при необходимости – в приложении к диссертации. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пре-

делах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в 

тексте диссертации. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием 

ее номера. Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. «Единая 

система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к тек-

стовым документам». 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обо-

значения, установленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно 
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под формулой. Формулы в тексте НКР следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают 

в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым до-

кументам». 

При использовании специфической терминологии в НКР должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня со-

кращений и условных обозначений.  

Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной 

буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терми-

нов указывают в оглавлении диссертации. Список терминов оформляют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 «Стандарты национальные Россий-

ской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначе-

ния». 

Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой. Список должен 

быть размещен в конце текста, после словаря терминов. Допускаются следу-

ющие способы группировки библиографических записей: алфавитный, си-

стематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий доку-

ментов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала библио-

графические записи располагают в определенной логической последователь-

ности в соответствии с принятой системой квалификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Материал, дополняющий основной текст НКР, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графиче-
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ский материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой ил-

люстративный материал. 

Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолже-

ние работы на ее последующих страницах. Приложения в тексте или в конце 

его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указани-

ем их номеров, заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования 

к текстовым документам». 

Научный доклад (далее – НД) имеет следующую структуру: 

 титульный лист (Приложение 6); 

 основной текст, который содержит общую характеристику выпол-

ненной работы, описание основного содержания работы, заключение; 

 список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

На титульном листе НД приводят: 

 наименование организации, где выполнен научный доклад; 

 фамилию, имя, отчества аспиранта;  

 название НКР; 

 направление подготовки; 

 направленность (научная специальность) подготовки; 

 заголовок (научный доклад об основных результатах подготовленной 

НКРквалификационной работы (диссертации); 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

научного руководителя; 

 место и год написания научного доклада. 

Требования к содержанию научного доклада. Научный доклад включа-

ет в себя следующие основные структурные элементы:  

 актуальность темы исследования и степень ее разработанности;  

 цель и задачи; 

 научную новизну; 

 теоретическую и практическую значимость работы; 

 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 степень достоверности; 

 апробацию результатов. 

Содержание научного доклада кратко раскрывает содержание НКР. 

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 
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При оформлении научного доклада следует руководствоваться требо-

ваниями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и ме-

тодами исследования, должен составлять не менее 15 и не более 25 страниц. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния».  

8. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттеста-

ции 

Апелляция может быть подана не позднее следующего рабочего дня 

после прохождения ГИА. 

Для рассмотрения апелляций приказом ректора создается 

апелляционная комиссия в количестве не менее четырех человек из числа 

профессорско-преподавательского состава и (или) научных работников 

Университета, не входящих в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор 

Университета. В случае отсутствия ректора председателем является лицо, 

исполняющее обязанности ректора на основании приказа по Университету. 

Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию в письмен-

ном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия 

с результатами государственного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттеста-

ционного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного эк-

замена). 

Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со 

дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель ГЭК и аспирант, подавший апелляцию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-

шениях процедуры проведения ГИА обучающегося не подтвердились и/или 

не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося под-

твердились и повлияли на результат ГИА. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-
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ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленного результата государственного эк-

замена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

аспиранта. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение ГИА осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

аспиранта, подавшего апелляцию. Апелляция на повторное проведение 

аттестационного испытания не принимается. 
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9. Порядок подготовки заключения СурГУ по диссертации и выдачи его 

соискателю ученой степени кандидата наук 

Аспирантам, успешно прошедшим ГИА, СурГУ выдается заключение 

по диссертации, которое подписывается ректором или по его поручению 

проректором по науке и технологиям СурГУ. 

В заключении отражаются: 

 личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации; 

 степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований; 

 новизна результатов проведенных соискателем ученой степени ис-

следований; 

 практическая значимость результатов проведенных соискателем 

ученой степени исследований; 

 ценность научных работ соискателя ученой степени; 

 соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»: в диссертации соискатель ученой 

степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования матери-

алов или отдельных результатов; при использовании в диссертации результа-

тов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) 

в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство; 

 научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, 

которым соответствует диссертация; 

 полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных соискателем ученой степени; 

 обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования». 

Заключение выдается не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем 

ученой степени заявления о выдаче заключения (приложение 7) на имя рек-

тора СурГУ и является действительным в течение 3 лет со дня его утвержде-

ния.  

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к 

защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссерта-

ция, должны соответствовать научной специальности (научным специально-

стям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством 

образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведе-

ния защиты диссертаций. 

Заключение по диссертации готовится выпускающей кафедрой, имею-

щей в своем составе докторов и кандидатов наук – специалистов по направ-

лению, соответствующему диссертации. Форма заключения СурГУ по дис-

сертации представлена в Приложении 8.  
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Термины и определения 

Автор – лицо, самостоятельно подготовившее научно-

квалификационную работу. 

Государственная итоговая аттестация – процедура, проводимая в 

целях определения соответствия результатов освоения аспирантами 

основных профессиональных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственный экзамен – форма государственной итоговой 

аттестации аспирантов, устный (письменный) междисциплинарный экзамен, 

проводимый по дисциплинам, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника. 

Научно-квалификационная работа – это выполненная на правах рукопи-

си на бумажном носителе работа аспиранта, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, техноло-

гические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны. 

Научный доклад – документ, в котором аспирант излагает основное со-

держание результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), содержащий новые научные результаты и положения, решение 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли зна-

ний, научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки, выдвигаемые для публичной защиты. 

Неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование 

в тексте работы наименований учреждений, органов государственной власти 

и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов 

законов; стандартов, списков литературы; технических терминов, выдержек 

из документов для их анализа и т.п. 

Оригинальный текст – текст, не содержащий цитирования и техниче-

ских заимствований. 

Плагиат – использование в письменной работе чужого текста, опубли-

кованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источ-

ник заимствования или со ссылками, но когда объем и характер заимствова-

ний ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного 

из основных ее разделов.  

Программа государственной итоговой аттестации – система 

документов, нормативно и методически обеспечивающих функционирование 

системы оценки качества подготовки выпускников, по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. 

Рецензент – эксперт из числа компетентных в соответствующей отрас-

ли науки ученых, имеющий публикации в соответствующей сфере исследо-

вания, проводящий экспертизу авторских материалов с целью определения 

их соответствия установленным критериям. 
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Рецензирование – процедура изучения и экспертной оценки научно-

квалификационной работы, в том числе актуальности избранной темы, сте-

пени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сфор-

мулированных в научно-квалификационной работе, их достоверности и но-

визны. 

Система «Антиплагиат-ВУЗ» – программно-аппаратный комплекс для 

проверки текстовых документов на наличие и объем заимствований, которая 

позволяет определить степень самостоятельности выполнения НКР аспиран-

тами и выявить заимствованную информацию. 

Цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародован-

ного ранее произведения одного лица другим лицом с обязательным указани-

ем автора и источника заимствования. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
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Приложение 1 

Форма рецензии на научно-квалификационную работу аспиранта 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу аспиранта 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Институт  _________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность подготовки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В отзыве рецензента на НКР должны быть отражены следующие аспек-

ты:  

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций; 

 достоверность и новизна исследования, сформулированных полу-

ченных результатов, выводов и рекомендаций; 

 значимость для науки и практики полученных автором результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

научно-квалификационной работы; 

 оценка содержания научно-квалификационной работы, ее завершен-

ности; 

 недостатки в содержании и оформлении научно-квалификационной 

работы;  

 соответствие научно-квалификационной работы пункту паспорта 

научной специальности; 

 соответствие научно-квалификационной работы критериям, установ-

ленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

 

Заключение: 

Научно-квалификационная работа ____________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 
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соответствует (не соответствует) требованиям «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, в редакции, введенной в дей-

ствие с 5 мая 2016 года Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21.04.2016 г. №335, а ее автор может (не может) быть допущен к гос-

ударственной итоговой аттестации в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

 

Ф.И.О. рецензента __________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание  

Место работы  _____________________________________________________ 

 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

 

Подпись (расшифровка подписи)  _____________________________________ 

М.П. 
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Приложение 2 

Форма отзыва научного руководителя 

ОТЗЫВ 

на научно-квалификационную работу аспиранта 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Институт  _________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность подготовки _________________________________________ 

 

Тема  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

В отзыве научного руководителя на НКР должны быть отражены следующие 

аспекты:  

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, вы-

водов и рекомендаций; 

 достоверность и новизна исследования, сформулированных получен-

ных результатов, выводов и рекомендаций; 

 оценка содержания научно-квалификационной работы, ее завершенно-

сти; 

 общая характеристика работы аспиранта над НКР; 

 соответствие научно-квалификационной работы критериям, установ-

ленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

 

Заключение: 

Научно-квалификационная работа ____________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

соответствует (не соответствует) требованиям «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, в редакции, введенной в дей-

ствие с 5 мая 2016 года Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21.04.2016 г. №335, а ее автор может (не может) быть допущен к гос-
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ударственной итоговой аттестации в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

 

Ф.И.О. научного руководителя _______________________________________ 
Ученая степень, ученое звание 

____________________________________________________________________ 

 

Место работы  _____________________________________________________ 

 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
Подпись (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3 

Форма заявления о проверке научно-квалификационной работы  

(согласие) 

 

 

Заявление 

о проверке научно-квалификационной работы с использованием систе-

мы «Антиплагиат» 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

аспирант Института _________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 
 (код, наименование) 

Направленность подготовки 

__________________________________________________________________ 

 

заявляю, что в моей научно-квалификационной работе на тему: 

«_________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________» 

 

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источ-

ника заимствования). 

Все прямые заимствования из печатных, электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Текст представленной научно-квалификационной работы не содержит 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе сведений о результатах интеллектуальной деятельно-

сти в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональ-

ной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227. 

____________     ____________  /_______________/ 
      (дата)            ( подпись)                    (ФИО) 
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Приложение 4 

 

Форма заявления о проверке научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы и размещении  

в электронно-библиотечной системе СурГУ (согласие) 

 

 

Заявление 

о проверке научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы с использованием системы «Ан-

типлагиат», о размещении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе СурГУ 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

аспирант Института _________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность подготовки 

__________________________________________________________________ 

Заявляю, что в моей научно-квалификационной работе на тему: 

«_________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

_________________________________________________________________» 

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источ-

ника заимствования). 

Все прямые заимствования из печатных, электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Текст представленного научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы не содержит производствен-

ных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу их неизвестности третьим лицам. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227. 
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Выражаю согласие на размещение в электронно-библиотечной системе 

СурГУ текста представленного научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы по теме: 

«_________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

_________________________________________________________________» 

 

____________     ____________  /_______________/ 
    (дата)            (подпись)                    (ФИО) 
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Приложение 5 

Образец титульного листа НКР 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

          На правах рукописи 

 

 

 

 

Ф И О аспиранта 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами) 

 

 

__________________________________________________________________ 
 (код и наименование направления) 

 

__________________________________________________________________ 
 (наименование направленности) 

 

 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) 

 

Аспирант    ________________________________________ 

         

 Научный руководитель: ________________________________________  
                (ученая степень, ученое звание) 

            ________________________________________  
        (должность) 

     ________________________________________  
        (ФИО полностью) 

 

 

 

Сургут, 2019 
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Приложение 6 

Образец титульного листа научного доклада 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 
Допускается к представлению 

научного доклада на заседании ГЭК 

 

Зав. кафедрой _____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 (ученая степень, звание) 

____________________________ 

  Ф.И.О. 

 

Ф И О аспиранта 

 

__________________________________________________________________ 
наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами) 

 

__________________________________________________________________ 
 (код и наименование направления) 

 

__________________________________________________________________ 
 (наименование направленности) 

 

Научный доклад 

об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 Аспирант    ________________________________________ 

 

 Научный руководитель:         ________________________________________          
      (ученая степень, ученое звание, должность) 

            ________________________________________  

             

________________________________________  
       (ФИО полностью) 

 

 

Сургут, 2019 
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Приложение 7 

Форма заявления о подготовке и выдаче заключения СурГУ  

по диссертации 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

 

Ректору Косенку С.М. 

        

_______________________________ 

Ф.И.О.  

_______________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу подготовить и выдать заключение по моей диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук, подготовленной в СурГУ.  

На момент подачи заявления являюсь (указать место работы / учебы) 

__________________________________________________________________ 

Диссертация подготовлена по специальности (указывается шифр и 

название специальности) на тему (указать тему работы).  

Научный руководитель – ______________________ (указывается 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание). 

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты 

являются подлинными и оригинальными, полученными мною лично. 

 

 

 

(дата, подпись, Фамилия И. О.)  
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Приложение 8 

Форма заключения СурГУ по диссертации 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор СурГУ (или проректор по науке и 

технологиям СурГУ) 

 

_______________________ И.О. Фамилия 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» 

Диссертация 

_____________________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в __________________________________________________________________ 
(наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии) 

работал в _____________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации в соответствии с Уставом, 

_____________________________________________________________________________ 
 наименование учебного или научного структурного подразделения, должность) 

В 20__ г. окончил ______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения высшего 

профессионального образования) 

по специальности ______________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 20__ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации(ий) в соответствии с Уставом) 

 

Научный руководитель (консультант) ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

 

_____________________________________________________________________________ 
основное место работы: полное официальное название организации в соответствии 

 

_____________________________________________________________________________ 
с Уставом, наименование структурного подразделения, должность) 
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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем рабо-

ты, отражается: 

 личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации; 

 степени достоверности результатов проведенных исследований; 

 новизна результатов проведенных исследований; 

 практическая значимость результатов проведенных исследований; 

 ценность научных работ соискателя; 

 научная специальность, которой соответствует диссертация (указать соответствие 

пункту паспорта); 

 полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем; 

 обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования»; 

 соответствие п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК МОиН РФ: 

 

Прочие публикации: 

 

Диссертация __________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

соответствует (не соответствует) требованиям пп. 9-11, 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№842 от 24 сентября 2013 года, и рекомендуется (не рекомендуется) к  защите  на  соис-

кание ученой степени 

кандидата _____________________ наук по специальности(ям) ___________________ 
(отрасль науки) 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании ________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

Присутствовало на заседании __ чел. Результаты голосования: «за» –- __ чел., «против» – 

_ чел., «воздержалось» – _ чел., протокол № _ от «__» __ 20___ г. 

_________________________     (___________________________________________) 
(подпись лица,                  (фамилия, имя, отчество, 

 оформившего заключение)               ученая степень, ученое звание, 

наименование структурного подразделения, должность) 

 
Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый 

объем до 7 стр.). 

 

Только для третьего экземпляра: 

_________________________                 (___________________________________________) 
(подпись начальника управления           ученая степень, ученое звание, должность) 

по науке и инновациям СурГУ) 
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1. Общие положения 

Дисциплина «Россия на пути к новой экономике» является факульта-

тивной дисциплиной, относится к вариативной части учебного плана аспи-

рантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

Программа дисциплины «Россия на пути к новой экономике» построе-

на на основе современных требований к уровню подготовки аспирантов. Це-

ли дисциплины – сформировать у аспирантов комплекс знаний, умений и 

навыков в области современной экономической теории, ознакомить с мо-

дельными наработками ведущих ученых-экономистов в области фундамен-

тального анализа экономических систем, их генезиса, формирования, разви-

тия, прогнозирования функционирования экономической системы России. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобре-

тенные аспирантом в процессе освоения образовательных программ высшего 

образования уровней специалитета и магистратуры по направлениям подго-

товки в области экономики и управления. 

Предшествующими для изучения дисциплины являются знания, уме-

ния и навыки, приобретенные аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия 

науки», «Иностранный язык»,  

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части «Методо-

логия диссертационного исследования и подготовки научных публикаций», 

«Педагогика и психология высшей школы», 

- при изучении модуля дисциплин, направленных на подготовку к сда-

че кандидатского экзамена по научной специальности аспиранта; 

- при изучении факультативной дисциплины «Экономические систе-

мы»,  

- при проведении научных исследований и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук. 

Знания, навыки и умения, приобретенные аспирантами в результате 

обучения по данной дисциплине, имеют широкое и непосредственно при-

кладное значение для всех последующих этапов научной работы и професси-

ональной деятельности по направлению научной специальности: при изуче-

нии дисциплин учебного и научно-исследовательского плана, выполнении 

самостоятельных экономических научных исследований, подготовке науч-

ных статей и докладов, научно-квалификационной работы по научной специ-

альности аспиранта. 

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, уме-

ния и навыки, используемые аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «Экономические науки», 

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата экономических наук; 
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- при прохождении практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-

ка); 

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представ-

лении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)Компетенции, вырабатываемые 

данной дисциплиной, необходимы для успешного обучения в аспирантуре, 

для последующей профессиональной деятельности при решении прикладных 

и научно-исследовательских задач в области экономических наук. 

Компетенции, вырабатываемые данной дисциплиной, необходимы для 

успешного обучения в аспирантуре, для последующей профессиональной де-

ятельности при решении прикладных и научно-исследовательских задач в 

области экономических наук. 

Компетенции, приобретенные аспирантом в результате изучения 

дисциплины, находят свое развитие, дополняются набором 

профессиональных компетенций в дисциплинах вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП ВО) по 

направлению 38.06.01 Экономика. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планиру-

емых результатов освоения программы: 

универсальные  
УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития; 

общепрофессиональные 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно - коммуникационных технологий; 

профессиональные 

ПК-1 – способностью владеть методологией теоретических и экспери-

ментальных исследований, адаптировать и обобщать их результаты по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в вузе. 

 

3. Структура и содержание дисциплины  

Раздел 1. Феномен новой экономики 

Тема 1.1. Россия: рамки ее реальности и контуры будущего (2 ч 

лекционных и 2 ч практических занятий) 

Основные категории национальной экономики (национальное хозяй-

ство, мировая экономика, международные экономические отношения; меж-

дународное разделение труда). Национальное хозяйство на рубеже XIX-XX 
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вв. Современное национальное хозяйство. Возможности, позволяющие Рос-

сии занять лидирующие позиции в мире. Обустройство инфраструктуры гео-

графического пространства России. Новое общество. Самоидентификация. 

Новая экономика. 

Опрос, дискуссия, подготовка рефератов, задание для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций 

аспирантов: ОПК-1, ПК-1. 

 

Тема 1.2. Теория новой экономики: нерешенные проблемы (2 ч лек-

ционных и 2 ч практических занятий) 

Новая экономика: понятие и историческое место. Постиндустриальная 

экономика. Информационная экономика. Постмодернистское общество. Вир-

туальная экономика. Сетевая экономика. Интеллектономика и экономика 

знаний. Отличительные черты новой экономики. Специфика модели рынка в 

новой экономике. Модификация категорий новой экономики. Задачи новой 

экономики.  

Опрос, дискуссия, подготовка эссе, задание для самостоятельной ра-

боты позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-

6, ОПК-1, ПК-1. 

 

Тема 1.3. Экономические интересы и повышение роли информаци-

онной составляющей обеспечения экономической безопасности в усло-

виях формирования новой экономики (2 ч лекционных и 2 ч практических 

занятий) 

Общая характеристика экономических интересов. Национально-

государственные интересы новой России. Оценка зрелости проявления инте-

ресов на основе критерия эффективности экономической безопасности. 

Угрозы экономическим интересам. Возрастание роли информационной со-

ставляющей обеспечения экономической безопасности в условиях формиро-

вания новой экономики.  

Опрос, дискуссия, подготовка эссе, задание для самостоятельной ра-

боты позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-

6, ОПК-1. 

 

Тема 1.4. Инновационная составляющая – индикатор развития но-

вой экономики (1 ч лекционных и 2 ч практических занятий) 

Инновация как экономическая категория. Создание национальной ин-

новационной системы как основа новой экономики в ХХI в. Инновации и 

модернизация экономики: теоретико- методологические аспекты. Основные 

категории инновационного пути развития современной экономики. Государ-

ственное стимулирование и регулирование инновационной деятельности. Ко-

гнитивная экономика в эпоху инноваций. 

Опрос, дискуссия позволяют оценить сформированность следующих 

компетенций: УК-6, ПК-1. 
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Тема 1.5. Экономико-технологическая концепция развития циви-

лизаций (1 ч лекционных занятий) 

Методология исследования техно-экономических отношений. Цивили-

зационный подход к смене парадигмы технологического развития. Техноло-

гическая многоукладность как основа исследования динамики общественно-

экономических систем. Технологический прогресс в сравнительном анализе 

диффузии технологий экономики России. Закономерности взаимосвязей тех-

нологических и экономических отношений на микро- и макроуровнях. Само-

организация технологических процессов и технологическая политика госу-

дарства в транзитивной экономике России. Структурные преобразования и 

промышленная политика. 

Подготовка рефератов, задание для самостоятельной работы позво-

ляют оценить сформированность следующих компетенций: ПК-1. 

 

Раздел 2. Реализация проблем формирования новой экономики 

Тема 2.1. Проблемы выбора модели социально-экономического 

развития России (2 ч лекционных и 2 ч практических занятий) 

Основные признаки социально- экономического развития общества. 

Факторы экономического роста. Основные модели социально- экономиче-

ского развития.  

Опрос, дискуссия, подготовка эссе, задание для самостоятельной ра-

боты позволяют оценить сформированность следующих компетенций аспи-

рантов: ОПК-1, ПК-1. 

 

Тема 2.2. Трансформация воспроизводства рабочей силы в совре-

менной российской экономике (2 ч лекционных и 2 ч практических заня-

тий) 

Концепция человеческого капитала: теоретико- методологические ос-

новы. Особенности воспроизводства рабочей силы в современной России. 

Человеческий капитал России и его региональная дифференциация. Страте-

гия России на рынке труда в условиях глобализации. 

Опрос, дискуссия, решение кейса, задание для самостоятельной рабо-

ты позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-6, 

ПК-1. 

 

Тема 2.3. Особенности становления и развития финансового рынка 

в России (4 ч самостоятельной работы) 

Международные валютно-расчетные отношения. Особенности станов-

ления и функционирования валютного рынка в России. Кризис финансово-

банковской системы РФ и его воздействие на российский валютный рынок. 

Подготовка рефератов, задание для самостоятельной работы позво-

ляют оценить сформированность следующих компетенций: УК-6. 
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Тема 2.4. Трансформация управления в условиях формирования 

новой экономики (2 ч лекционных и 2 ч практических занятий) 

Изменения в пространственной организации ведущих сфер экономики 

России в конце ХХ – начале ХХI в. Влияние стратегии управления экономи-

ческим ростом агломераций на экономический рост РФ. Современные под-

ходы к организации и управлению логистическим сервисом. Направление 

экономической политики государства в современных условиях. Становление 

национальной системы саморегулирования России в новых условиях. 

Опрос, подготовка рефератов, решение кейса, задание для самостоя-

тельной работы позволяют оценить сформированность следующих компе-

тенций: УК-6, ОПК-1. 

 

Тема 2.5. Россия в системе нового международного порядка (2 ч 

лекционных и 2 ч практических занятий) 

Глобализация – объективная тенденция развития новой экономики. 

Экономика развития: модели становления экономических систем. Простран-

ство интеграции: Россия. Россия на пути к международной финансовой инте-

грации. Международные экономические организации. Участие России в 

международных экономических организациях. 

Опрос, дискуссия, подготовка рефератов, задание для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующих компетен-

ций: УК-6, ОПК-1. 

 

4. Задания для контрольной работы 

Контрольная работа проводится в виде итогового теста по всему 

учебному материалу дисциплины. Выберите правильный ответ (в каждом 

вопросе только один правильный ответ). 

1. Номинальная ставка процента составляет 110%, а реальная 4%. 

Ожидаемый темп инфляции составит… 

a) 120% 

b) 106% 

c) 102% 

d) 114% 

2. Если уровень инфляции составил 10%, реальная ставка процента 

2%, то номинальная ставка равна… 

a) 12% 

b) 20% 

c) 8% 

d) 5% 

3. Если в n-ом году номинальная заработная плата выросла на 15%, а 

реальная заработная плата за этот период сократилась на 3%, то уровень ин-

фляции составил… 

a) 5% 

b) 18% 
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4. Если ожидаемая годовая инфляция равна 7%, то для того, чтобы 

получить реальные 6%, Вам следует одолжить деньги под номинальный про-

цент, равный… 

a) 7 % 

b) 12 % 

c) 13 % 

d) 6 % 

5. Основой процесса формирования конкурентной среды не является... 

a) содействие развитию рыночной инфраструктуры 

b) устранение барьеров вхождения в отрасль 

c) переход от рынка покупателя к рынку продавца 

d) либерализация внешнеэкономической деятельности 

6. В Российской Федерации преимущественное развитие получило 

направление антимонопольной политики, связанное ... 

a) с формированием естественных монополий 

b) с анализом конъюнктуры рынка 

c) с формированием минимальных монопольных цен 

d) с регулированием прав собственности и препятствующее появле-

нию новых монополий 

7. Контроль за монопольными ценами не предполагает... 

a) установления предельных уровней рентабельности 

b) декларирования повышения свободных цен 

c) установления предельного фиксированных цен 

d) получения специальных лицензий 

8. Наиболее развитые формы антимонопольного регулирования в Рос-

сии принято на... 

a) рынке труда 

b) фондовом рынке 

c) товарном рынке 

d) денежном рынке 

9. В функции антимонопольных органов в России не входит... 

a) контроль за различными видами деятельности субъектов естествен-

ных монополий 

b) регулирование валютного рынка 

c) контроль за объединением и слиянием крупных фирм 

d) регулирование финансового рынка 

10. По международным стандартам монополистом не считается … 

a) рыночная структура, занимающая 25% рынка одной отрасли 

b) рыночная ситуация, когда 8 участников занимают 80% рынка 

c) рыночная структура, занимающая более 35% отраслевого рынка 

d) рыночная ситуация, в которой 4 участника занимают более полови-

ны рынка 

11. Трансформационный период в экономике, как правило, сопровож-

дается … 
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a) бюджетным кризисом 

b) стабилизацией финансовой системы 

c) снижением уровня естественной безработицы 

d) экономическим ростом 

12. Одним из базовых условий формирования конкурентной среды счи-

тается 

a) ограничение возможностей вхождения в отрасль 

b) развитие инфраструктуры рынка 

c) ограничение внешнеэкономической деятельности 

d) развитие рынка продавца 

13. Контроль за объединением и слиянием крупных корпораций в Рос-

сии осуществляется 

a) Регистрационной палатой 

b) Президентом Российской Федерации 

c) Счетной палатой 

d) Антимонопольным комитетом 

14. Одним из элементов государственного контроля за монопольными 

ценами является … 

a) лицензирование 

b) квотирование 

c) установление минимального уровня цен 

d) регламентирование предельных уровней рентабельности 

15. Формирование конкурентной среды в России происходит на осно-

ве… 

a) монополизации внешнеэкономической деятельности 

b) лицензирования всех видов деятельности 

c) сохранения достигнутого ранее уровня мобильности ресурсов 

d) перехода от рынка продавца к рынку покупателя 

16. Развитие механизма мобильности ресурсов возможно за счет… 

a) проведения фискальной политики 

b) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов 

c) проведения антиинфляционной политики 

d) формирования информационного рынка 

17. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России в 

процессе демонополизации экономики должна осуществляться за счет… 

a) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов 

b) образования административных монополий 

c) отказа от нетарифных мер ограничения экспорта 

d) отказа от нетарифных мер ограничения импорта 

18. В России не запрещено(а)… 

a) прекращать производство в целях необоснованного роста цен 

b) горизонтальная интеграция предприятий без технологической вза-

имосвязи 

c) формировать соглашения товаропроизводителей 
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d) ограничивать производство для поддержания дефицита. 

19. К области высоких технологий обычно относят: 

a)  компьютерные технологии 

b) информационные технологии 

c) технологии использования новых материалов 

d) космические технологии 

e) верно все 

20. Для стран с переходной экономикой в целом максимальная доля в 

численности экономически активного населения занята в отрасли: 

a) промышленность 

b) строительство 

c) сельское хозяйство 

d) сфера услуг  

e) транспорт 

21. Деградация земель вызвана: 

a) эрозией 

b) заболачиванием 

c) засолением опустыниванием 

d) превращением их в антропогенные ландшафты 

e) верно все 

22. Мировые водные ресурсы включают: 

a) соленые воды мирового океана 

b) соленые подземные реки 

c) полярные льды 

d) воды озер, водохранилищ 

e) верно все 

23. Агропромышленный комплекс (АПК) как интегрированный ком-

плекс включает: 

a) выращивание с/х продукции 

b) ее транспортировку 

c) производство средств производства для с/х 

d) переработку с/х продукции 

e) верно все 

24. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

a) Россия 

b) США  

c) Япония 

d) Канада 

e) Франция 

25. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяй-

ственной жизни, включающий следующие уровни: 

a) спонтанно-рыночное регулирование 

b) корпоративное регулирование 

c) межгосударственное регулирование 
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d) государственное регулирование 

e) верно все 

26. Все глобальные проблемы: 

a) носят общемировой характер 

b) нуждаются в срочном и неотложном решении 

c) требуют для своего разрешения совместных действий всего миро-

вого сообщества 

d) угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и 

дальнейшем развитии производительных сил 

e) верно все 

27. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 

a) индустриализация в развивающихся странах 

b) либерализация хозяйственной жизни 

c) преобразование аграрных отношений 

d) реформа образования 

e) верно все 

28. Определяющую роль в решении глобальных проблем играют: 

a) международные экономические организации 

b) ТНК 

c) общие усилия всех стран  

d) усилия наиболее богатых стран мира 

e) ни один из ответов не является верным 

29. Основные проблемы развивающихся стран связаны главным обра-

зом с: 

a) кризисом задолженности 

b) превышением темпов демографического роста над темпами эконо-

мического роста  

c) ролью ТНК в экономике развивающихся стран 

d) отсутствием экономического роста как такового 

e) ни один из ответов не является верным 

30. Основными факторами, определяющими отставание наименее раз-

витых стран по уровню экономического и социального развития, являются: 

a) сохранение докапиталистических форм хозяйствования (первобыт-

но-общинный уклад, феодализм) 

b) наличие специфических социо-культурных традиций (допотопные 

религиозные культы и др.) 

c) отсутствие внутренних социально-экономических реформ 

d) скудность природных ресурсов 

e) верно все 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов обучения 

 

Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы 

и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки ас-

пирантов путем развития у аспирантов творческих способностей и самостоя-

тельности: 

- контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний пу-

тем выявления связей между конкретными знаниями и его применением; 

- проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятель-

ному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной пробле-

мы; 

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельно-

сти аспиранта за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изуче-

ния; 

- индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной про-

граммы с учетом интересов аспирантов; 

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных об-

ластей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения, должны ре-

шать следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над 

учебной и научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне 

желательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную 

тему курса и представляла собой логически вполне законченную работу. 

Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее на таком месте, когда 

основная идея еще полностью не раскрыта. 

Целью практических занятий является закрепление теоретического ма-

териала, рассмотренного аспирантами самостоятельно; проверка уровня по-

нимания аспирантами вопросов, рассмотренных самостоятельно по научно-

методической литературе, степени и качества усвоения материала аспиран-

тами; восполнение пробелов в теоретической части знаний и оказание помо-

щи в их усвоении. 
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Самостоятельная работа аспирантов: методические рекомендации по 

организации, задания 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы аспирантов 

 Целью самостоятельной работы (далее –СР) аспирантов является фор-

мирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных резуль-

татов, их критическому анализу, поиску новых неординарных решений, ар-

гументированному отстаиванию своих предложений, умению подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Задачами СР являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самосто-

ятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании 

письменных работ, для эффективной подготовки к промежуточной аттеста-

ции.  

 Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформиро-

ванные навыки и умения, приобретенные во время прохождения других кур-

сов.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Социальная политика государства: цели, типы, методы. Проблемы 

осуществления социальной политики в России.  

2. Неравенство доходов. Измерение неравенство доходов. Государ-

ственная политика формирования доходов.  

3. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

4. Современное постиндустриальное общество и парадоксы постинду-

стриальной экономики. 

5. Социально-экономическое содержание трансформационного пери-

ода в России. 

6. Системы критериев для оценки развития цифровой экономики. 

Этапы формирования.  

7. Основные индексы, характеризующие развитие цифровой экономи-

ки в странах мира. Эффективность оценки. 
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8. Стратегическое развитие и корпоративное управление: структурные 

особенности и обеспечение баланса интересов.  

9. Базовые положения и составляющие экономико- технологической 

концепции. 

10. Иерархическая структура современного экономико-

технологического комплекса (ЭТК). 

11. Закон роста экономически обоснованного объема выпуска. 

12. Трехкомпонентная кривая спроса. 

13. Иерархическая модель ЭТК. 

14. Закон и модели расслоения ЭТК на зоны концентрации. 

15. Принципы направленного формирования верхнего уровня ЭТК.  

16. Стратегия технологических лидеров. 

17. Анализ развития предпринимательства с позиций концепции эко-

номико- технологического развития. 

18. Социально-ориентируемое рыночное хозяйство. 

19.  Переход к социально-ориентированной модели экономического 

роста: мировой опыт и особенности в России. 

20. Инвестиции в человека. Человеческий капитал. 

21. Место и роль человека в структуре производительных сил. 

22. Мотивация и целевая функция экономической деятельности чело-

века. 

23. Создание условий эффективной деятельности банковской системы 

России. 

24. Формирование рынка страховых услуг. 

25.  Совершенствование валютного регулирования и переход к свобод-

ной конвертируемости национальной валюты. 

26. Ограниченная рациональность и управление. Социальные ограни-

чения рациональности. 

27. Управленческая типология организационных культур С. Ханди. 

28. Типологические модели управленческого процесса в условиях но-

вой экономики: признаки, характер управленческих отношений, стили руко-

водства.  

29. Развитые страны мировой экономики: Западная Европа, США, 

Япония (характеристика экономического развития). 

30.  Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки (ха-

рактеристика экономического развития). 

31. Китай - основные черты социально-экономической модели. 

32. Методологические основы модернизации китайской экономики. 

33. Российский рынок интернет – банкинга в условиях новой экономи-

ки. 

34. Россия и страны ближнего зарубежья, место и роль в мировой эко-

номике. 

35. Пути преодоления бедности и отсталости. Конверсия, новые 

направления в поддержании мира. 
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Тестирование: методические рекомендации по проведению, критерии 

оценивания 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по 

предмету. Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного 

материала. Тестовые задания составляются таким образом, чтобы проверить 

знания по разным разделам дисциплины, а также стимулировать познава-

тельные способности аспирантов.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их 

буквенное обозначение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые 

задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество вариантов 

ответов на каждый вопрос – от 1 до 3. Если вопрос не имеет вариантов отве-

та, это означает, что ответ содержится в самой формулировке вопроса (надо 

найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения матери-

ала, развивает четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Критерии оценивания результатов тестирования 
Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Реферат: методические рекомендации по написанию, тематика, крите-

рии оценивания  

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – форма письменной работы, представляет собой краткое изло-

жение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 

страниц компьютерного текста. Подготовка реферата подразумевает само-

стоятельное изучение аспирантом определенного количества источников 

(первоисточников, научных монографий и статей и т.п.) по определенной те-

ме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и 

краткое его изложение.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с общим тре-

бованиями по написанию рефератов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и за-

ключительной части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 
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– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: Не следует употреблять риторические во-

просы и обращения, обыденную и жаргонную лексику, публицистические 

выражения; 

– список использованной литературы (10–15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоя-

тельность выполнения; уровень эрудированности автора по изучаемой те-

ме; выделение наиболее существенных сторон научной проблемы; способ-

ность аргументировать положения и обосновывать выводы; четкость и ла-

коничность в изложении материала; дополнительные знания, полученные 

при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной програм-

мы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание 

значимости анализируемой проблемы. 

 

Тематика рефератов 

1. Национальная экономика как хозяйственная система. Предпосылки 

функционирования национальной экономики.  

2. Типы национальных хозяйственных систем. Проблема типизации.  

3. Пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предло-

жения национальной экономики.  

4. Национальное богатство: сущность, структура, проблемы оценки.  

5. Природно-ресурсный потенциал национальной экономики.  

6. Трудовой потенциал национальной экономики.  

7. Инновационный потенциал национальной экономики.  

8. Инвестиционный потенциал национальной экономики.  

9. Потребительский комплекс национальной экономики.  

10. Государственное регулирование: содержание, субъекты, объекты, 

цели. Границы государственного вмешательства.  

11. Методы и инструменты государственного регулирования нацио-

нальной экономики в условиях рынка.  

12. Структурная политика в системе ГРЭ. Сложившаяся отраслевая 

структура российской экономики.  

13. Региональная политика в системе ГРЭ. Сложившаяся региональная 

структура российской экономики. 

14. Методология исследования техно-экономических отношений. 

15. Цивилизационный подход к смене парадигмы технологического 

развития 

16. Технологическая многоукладность как основа исследования дина-

мики общественно-экономических систем  

17. Технологический прогресс в сравнительном анализе диффузии тех-

нологий экономики России  

18. Закономерности взаимосвязей технологических и экономических 

отношений на микро-  и макроуровнях. 
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19. Самоорганизация технологических процессов и технологическая 

политика государства в транзитивной экономике России  

20. Структурные преобразования и промышленная политика. 

21. Международные валютно-расчетные отношения.  

22. Особенности становления и функционирования валютного рынка в 

России.  

23. Кризис финансово-банковской системы РФ и его воздействие на 

российский валютный рынок. 

24. Краудсорсинг как метод управления инновациями в современных 

условиях. 

25. Инновационные методы принятия управленческих решений. 

26. Управленческие инновации и глобализация бизнеса. 

27. Логистические инновации ХХ1 века. 

28. Малоуровневые структуры управления и организационные сети. 

29. Интеграционные процессы в мировой экономике.  

30. Субъекты современного мирового хозяйства и совокупность пока-

зателей, характеризующих их роль в мировой экономике: основные типы 

государств; уровень экономического развития. 

 

Критерии оценивания реферата 

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются 

по двухбалльной шкале с оценками: «зачтено»; «не зачтено». 
Дескриптор 

компетенции  
Оценка Критерий оценивания 

Знает 

Зачтено 

реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о неко-

торых современных научных достижениях, их некоторых 

чертах; аспирант имеет определенное представление о 

методах генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их неко-

торых чертах; аспирант не имеет определенное представ-

ление о методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Умеет 

Зачтено 

реферат демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их не-

которых черт; аспирант имеет представление о методах 

генерирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует использование аспирантом хо-

тя бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант не имеет представления о ме-

тодах генерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях  
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Владеет 

Зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достижениях, 

их некоторых чертах; аспирант имеет определенное пред-

ставление о методах генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Не зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет знания-

ми хотя бы о некоторых современных научных достиже-

ниях, их некоторых чертах; аспирант не имеет определен-

ное представление о методах генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

 

Дискуссия: методические рекомендации по подготовке, вопросы, крите-

рии оценивания  

 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

 Дискуссия (от лат. discussio - «исследование») - это публичный диалог, 

в процессе которого сталкиваются различные, противоположные точки зре-

ния.  

Целью дискуссии является выяснение и сопоставление позиций, поиск 

правильного решения, выявление истинного мнения; характеристика обсуж-

дения проблемы, способ ее коллективного исследования, при котором каждая 

из сторон отстаивает свою правоту. Дискуссия – это организованный спор: 

он планируется, готовится, а затем анализируется. 

Структурные элементы дискуссии: 
Докоммуникативный этап Коммуникативный этап Посткоммуникативный 

этап 

1. Формулировка проблемы, 

цели. 

1. Объявление темы, цели, 

уточнение ключевых понятий. 

Анализ дискуссии. 

2. Сбор сведений о предмете 

спорта, определение понятий. 

2. Выдвижение и защита тези-

са. 

3. Подбор аргументов. 3. Опровержение тезиса и ар-

гументации оппонента. 

4. Формулировка вопросов к 

оппонентам. 

4. Подведение итогов. 

5. Оценка аудитории. 

 

Процесс спора основан на некотором противоречии, которое надо вы-

явить, чтобы сформулировать проблему, то есть выдвинуть тезис (мысль, для 

обоснования истинности или ложности которой выстраивается доказатель-

ство) и антитезис (противоположное мнение). Для этого до полной ясности 

доводятся, определяются с помощью энциклопедий, словарей, другой лите-

ратуры ключевые понятия. Затем стараются сознательно выяснить, достовер-

на или только вероятна мысль (т. е. нет доводов «да», но нет и «против»). 

Необходимо стремиться к тому, чтобы тезис и антитезис были простыми, ла-
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коничными по форме выражения. Затем собирают все необходимые знания, 

данные о предмете спора, уточняют значение понятий, терминов, продумы-

вают достоверные и достаточные аргументы для доказательства тезиса, фор-

мулировки вопросов к оппонентам, полемические приемы. 

Необходимо выбрать стратегию поведения с учетом индивидуальных 

особенностей дискутирующих. В зависимости от уровня компетентности вы-

деляют сильных участников и слабых. Сильный - хорошо знает предмет спо-

ра, уверен в себе, логично рассуждает, имеет опыт полемики, пользуется 

уважением и авторитетом. Слабый - недостаточно глубоко разбирается в об-

суждаемой проблеме, нерешительный. 

Отношение ведущего к разным слушателям должно быть дифферен-

цированным: сильному надо задавать трудные вопросы, к «ежу» обращаться 

за пояснениями, скептиков надо стараться вовлечь в рассмотрение проблемы, 

менее активным предлагать высказаться в первую очередь. 

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объ-

являет тему, дает ее обоснование, выделяет предмет спора - положения и 

суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко 

представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет 

терминологической путаницы, что они в одинаковых значениях используют 

слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через дефиницию, 

контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т. п. Стороны 

аргументируют защищаемый тезис, а также возражения по существу изло-

женных точек зрения, задают вопросы разных типов. Организатор должен 

стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, активизиру-

ющие вопросы, если спор начинает гаснуть. Он корректирует, направляет 

дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме, подчеркивает то об-

щее, что есть во фразах спорящих. 

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант со-

гласованной точки зрения или обозначаются выявленные противоположные 

позиции, их основная аргументация. То есть ведущий в заключительном сло-

ве характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее конструк-

тивные, убедительные выступления, тактичное поведение некоторых комму-

никантов. 

Участвуя в дискуссии: 

1. Начинайте возражать только тогда, когда вы уверены, что мнение 

собеседника действительно противоречит вашему. 

2. Вначале приводите только сильные доводы, а о слабых говорите 

после и как бы вскользь. 

3. Опровергайте фактами, показом того, что тезис противоположной 

стороны не вытекает из аргументов или что выдвинутый оппонентом тезис 

не доказан. Можно показать ложность высказанной мысли или аргументов, 

опираясь на то, что, следствия, вытекающие из них, противоречат действи-

тельности. Не упорствуйте в отрицании доводов оппонента, если они ясны и 

очевидны. 
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4. Следите за тем, чтобы в ваших рассуждениях не было логических 

ошибок. 

5. В процессе спора старайтесь убедить, а не уязвить оппонента.  

6. Умейте сохранить спокойствие и самообладание в споре, постарай-

тесь найти удачное сочетание понимающей и атакующей интонации. 

Последний, заключительный этап рассматриваемого речевого жанра 

предусматривает тщательное осмысление процесса общения. Для этого мож-

но использовать такие вопросы: 

1. Что обсуждалось и что должно было дать обсуждение? 

2. Показана ли ведущим значимость проблемы? 

3. Насколько просто, ясно и кратко формулируются тезис и антите-

зис? 

4. Как удается добиться однозначного семантического понимания 

терминов, понятий? 

5. Каковы организующие речевые действия ведущего в ведении дис-

куссионного диалога? 

6. Как аргументируется тезис? 

7. Как опровергается тезис оппонентов? 

8. Вопросы каких типов прозвучали? 

9. Что общего и различного, в итоге, выявлено в позициях сторон? 

10. Соответствует ли сформулированная в начале дискуссии цель по-

лученным результатам (полностью, частично, мало)? 

11. Кто самый дипломатичный, самый творческий, самый интелли-

гентный участник обсуждения 

 

Вопросы для аудиторной дискуссии 

1. Особенности и структура криминального сектора теневой эконо-

мики. Криминальный промысел 

2. Информационная экономика и становление нового типа экономи-

ческого роста. 

3. Трансформация системы управления человеческими ресурсами в 

информационном обществе.  

4. Особенности развития инновационного бизнеса в современной рос-

сийской экономике.  

5. Психологические барьеры в инновационном процессе и способы их 

преодоления. Методы и приемы поиска инновационных идей. 

6. Защита авторских прав на результаты инновационной деятельности. 

Правовая защита конфиденциальной информации, ноу-хау как ее вида. 

7. Функции и виды инновационного менеджмента. 

8. Инновационные стратегии поведения организации.  

9. Типы инновационного поведения организаций.  

10. Становление теории инноватики и ее современные концепции.  
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11. Возникновение понятия «инновация». Н. Кондратьев и первые ин-

новационные наблюдения. Теория длинных волн и закономерности их разви-

тия. Деловые циклы Й. Шумпетера и его подход к определению инноваций.  

12. Классификационные подходы к группировке и организации инно-

ваций. 

13. Виды инноваций в зависимости от объектов инновации, места в си-

стеме предприятия, степени новизны. 

14. Подход И. Пригожина к классификации инноваций: по месту в про-

изводственном цикле, по преемственности, по охвату ожидаемой доли рынка.  

15. Потребительские и производственные инновации.  

16. Концепция проектирования инновационных преобразований.  

17. Роль инноваций в условиях новой экономики.  

18. Трансферт инноваций как рыночный регулятор диффузных процес-

сов. 

19. Проблемы формирования российской национальной модели эко-

номики.  

20. Показатели и тенденции демографического развития. 

21. Типы воспроизводства населения. 

22. Рынок труда и его современные особенности. 

23. Трудовые ресурсы экономики их характеристика. 

24. Профессиональная структура занятости и тенденции ее изменения. 

25. Тенденции развития рынка рабочей силы. 

26. Масштабы продовольственной проблемы в рамках мировой тор-

говли продовольствием. 

27. Эколого-экономические проблемы природопользования в новых 

условиях.  

28. Проблема перенаселения и депопуляции. Новые проблемы чело-

вечества. 

29. Участие России в решении глобальных проблем современности. 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии 

1. Теоретический уровень знаний.  

2. Качество ответов на вопросы.  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические 

данные или др.). 

4. Практическая ценность материала.  

5. Способность делать выводы.  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения.  

7. Способность ориентироваться в представленном материале.  

8. Степень участия в общей дискуссии. 

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.  

Итоговая сумма баллов: 8 (максимум).  
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Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 5-8 бал-

лов, не аттестован – 1-4 балла. 

 

Эссе: методические рекомендации по подготовке, критерии оценивания 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

Эссе – форма письменной работы, представляет собой краткое изложе-

ние содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по опре-

деленной научной теме. Объем эссе, как правило, составляет 5–10 страниц 

компьютерного текста. Подготовка эссе подразумевает самостоятельное изу-

чение аспирантом определенного количества источников (первоисточников, 

научных монографий и статей и т.п.) по теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.  

Цель написания эссе – привитие навыков краткого и лаконичного пред-

ставления собранных материалов и фактов. 

 

Критерии оценивания эссе 
Критерий Требования Баллы 

(max) 

Знание и понимание 

теоретического матери-

ала 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют те-

ме;  

- самостоятельность выполнения работы. 

2 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа;  

- умело использует приемы сравнения и обобще-

ния для анализа взаимосвязи понятий и явлений;  

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбаланси-

рованному заключению;  

- диапазон используемого информационного про-

странства (аспирант использует большое количе-

ство различных источников информации);  

- обоснованно интерпретирует текстовую инфор-

мацию с помощью графиков и диаграмм;  

- дает личную оценку проблеме. 

4 

Построение суждений - ясность и четкость изложения;  

- логика структурирования доказательств;  

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией;  

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка.  

3 

Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к оформ-

лению и использованию цитат; - соблюдение лек-

сических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка;  

- оформление текста с полным соблюдением пра-

1 
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вил русской орфографии и пунктуации;  

- соответствие формальным требованиям. 

 Итого  10 

Шкалы оценок: 9-10 баллов – оценка «отлично», 6-8 баллов – оценка 

«хорошо», 3-5 баллов – оценка «удовлетворительно», 0-2 баллов – оценка «не-

удовлетворительно». 

 

Кейсы: задания, критерии оценивания 

 

Задания для кейса «Эквадор и американская неолиберальная политика»  

Эквадор – это земля множества культур, на которой проживает столько 

же людей, говорящих на местных древних языках, сколько и испаноговоря-

щих. Город Шелл в Эквадоре – это пограничная застава и военная база, вы-

рубленная в эквадорских джунглях Амазонки для нужд нефтяной компании, 

имя которой носит. Бурлящий город населен главным образом солдатами, 

нефтяниками и индейцами племен шуар и кичва, которые подрабатывают 

большей частью чернорабочими и проститутками.  

В 1968 г. «Texaco» обнаружила нефть в эквадорской части бассейна 

Амазонки. Сегодня нефть составляет почти половину экспорта страны. Про-

течки нефти в дождевые леса с их хрупкой экологией из транс-андского 

нефтепровода достигли более полумиллиона баррелей. Сегодня новый трех-

сотмильный нефтепровод стоимостью 1.3 млрд долларов, обещает сделать 

Эквадор входящим в десятку крупнейших мировых экспортеров нефти. Об-

ширные области дождевых лесов погибли, попугаи и ягуары почти исчезли, 

три эквадорских туземных культуры приведены на грань исчезновения, а 

древние реки превращены в сточные канавы.  

Эквадор находится сейчас в намного худшем состоянии, чем он был до 

того, когда американцы представили ему миражи современной экономики, 

банковского дела и инжиниринга. С 1970 г., в течение периода, эвфемисти-

чески именуемого Нефтяным Бумом, доля населения, пребывающего за 

официальной чертой бедности, увеличилась с 50 до 70 процентов, неполная 

занятость вкупе с безработицей увеличились с 15 до 70 процентов, а госу-

дарственный долг вырос с 240 млн до 15 млрд долларов. Тем временем, доля 

национальных ресурсов, относящихся к беднейшей части населения, сокра-

тилась с 20 до 6 процентов.  

И Эквадор – не исключение. Почти каждая страна, которую американ-

цы брали под свое крыло имеет такую же судьбу. Долг третьего мира вырос 

до 1.5 трлн долларов, а стоимость его обслуживания – до 375 млрд долларов 

в год – это больше, чем все расходы третьего мира на здравоохранение и об-

разование, и в двадцать раз больше того, что развивающиеся страны полу-

чают ежегодно в виде иностранной помощи. Более половины людей в мире 

существуют на сумму менее двух долларов в день, которая равна примерно 

той же, что они имели в начале 1970– гг. Тем временем, 1 процент семей 
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третьего мира владеет 70-90 процентами всего капитала и недвижимости в 

своих странах (фактический процент разнится в зависимости от страны).  

Недалеко от Шелл построена дамба, которая блокирует реку Пастазу, 

поворачивая ее воды в огромные туннели, проложенные в горах, и преобра-

зовывая ее энергию в электричество. Это – 156 мегаваттный Агоянский гид-

роэнергетический проект. Он питает заводы, которые делают горстку эква-

дорских семейств богатой, и он же является источником невыразимого стра-

дания для фермеров и туземцев, живущих вниз по реке. Эта гидроэлектро-

станция – лишь один из многих проектов, получивших развитие благодаря 

усилиям американцев. Подобные проекты – причина того, что Эквадор ныне 

входит в глобальную империю, и объяснение того, почему шуары и кичва 

угрожают войной нашим нефтяным компаниям.  

Благодаря таким проектам, Эквадор опутан иностранными долгами и 

должен посвятить черзмернудю долю своего национального бюджета для их 

выплаты вместо того, чтобы использовать свой капитал для того, чтобы по-

мочь миллионам его граждан, официально классифицируемым как опасно 

обнищавшие. Единственный путь для выкупа своих иностранных обяза-

тельств для Эквадора – это продажа своих дождевых лесов нефтяным ком-

паниям. В действительности, одной из причин, по которой американцы об-

ратили свое внимание на Эквадор, было то, что, как принято считать, нефтя-

ное море под его амазонским регионом сравнимо с ближневосточными ме-

сторождениями нефти.   

Эти требования стали особенно неотложными после 11 сентября 2001 

г., когда Вашингтон испугался, что ближневосточные поставки могут пре-

кратиться. Вдобавок к этому, Венесуэла, третий по величине поставщик 

нефти в США, избрала президента Уго Чавеса, который начал сильное про-

тивостояние тому, что он назвал американским империализмом, и начал 

угрожать прекращением продажи нефти в Соединенные Штаты.   

Эквадор типичен среди стран, которым Америка обещала светлое бу-

дущее в том случае, если они «правильно» потратят появившиеся от нефти 

деньги. С каждых 100 долларов сырой нефти, взятой из эквадорских дожде-

вых лесов, нефтяные компании получают 75 долларов. Из оставшихся 25 

долларов три четверти должны идти на выплату иностранного долга. Боль-

шая часть остатка покрывает военные и другие правительственные расходы 

– из которых примерно 2.5 доллара идут на здравоохранение, образование и 

программы помощи бедным. Таким образом, из каждых 100 долларов, вы-

рванных из Амазонки, менее 3 долларов идет людям, которые нуждаются в 

деньгах больше всех, на жизнь которых так неблагоприятно повлияли дам-

бы, бурение и нефтепроводы, и которые умирают от недостатка продоволь-

ствия и пригодной для питья воды.  

Как же работает система, которая приводит к таким странным резуль-

татам? Сначала Америка предлагает покровительство. Оно принимает форму 

кредитов для развития инфраструктуры – электростанций, шоссе, портов, 

аэропортов или технопарков. Условия подобных кредитов состоит в том, что 
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осуществление проектов должно вестись американскими инжиниринговыми 

и строительными компаниями. В сущности, большая часть денег никогда не 

покидает Соединенные Штаты, они просто перемещаются из банковских 

офисов в Вашингтоне в инжиниринговые офисы в Нью-Йорке, Хьюстоне 

или Сан-Франциско.  

Несмотря на тот факт, что деньги возвращаются практически немед-

ленно корпорациям, страна-должник обязана выплатить полностью тело 

долга плюс проценты. При этом важно сделать так, чтобы кредит явился 

настолько большим, что должник вынужден объявить дефолт по своим пла-

тежам уже через несколько лет. Когда это случается, Америка требует ком-

пенсации. Это часто означает что-нибудь из следующего набора: контроль 

над голосованием в ООН, размещение военных баз или доступ к ценным ре-

сурсам типа нефти или Панамского канала. Конечно же, должник по-

прежнему все еще должен деньги, и страна уже включена в глобальную им-

перию.  

Тонкость, с которой строится эта современная империя, заставила бы 

устыдиться римских центурионов, испанских конкистадоров и европейские 

колониальные державы XVIII-XIX веков. Американцы учатся у истории. Се-

годня они не носим мечей, не надевают броню или одежду, которая нас вы-

деляет. В странах, подобных Эквадору, Нигерии и Индонезии, американские 

советники («экономические убийцы», по точному определению 

Дж.Перкинса) одеваются, как местные школьные учителя или владельцы ма-

газинов. Они посещают строительные площадки и прогуливаются по обни-

щавшим деревням. Они проповедуем альтруизм и обсуждаем в местных га-

зетах замечательные гуманитарные проекты, которые мы осуществляем. 

Ученые-экономисты покрывают столы совещаний правительственных ко-

миссий таблицами и финансовыми проектами, обещающими странам про-

цветание,  

Так работает эта система. Американцы редко обращаются к чему-либо 

противозаконному, поскольку система почти безупречна. Однако – и это 

очень значимо – если система дает сбой, в дело вступают люди гораздо бо-

лее зловещей породы, люди, которые ведут свое происхождение из империй 

прошлого. Когда они появляются, главы правительств свергаются или поги-

бают в «несчастных случаях». Так было в Иране, Панаме и множестве дру-

гих стран, где местные правители восставали против системы экономическо-

го закабаления. Когда же и средства не срабатывают – в ход идет военная 

сила (Ирак и Афганистан).  

Вопросы для обсуждения в аудитории:  

1. Какова роль экономистов либерального толка в продвижении поли-

тики США в развивающихся странах?  

2. Почему руководству развивающихся стран трудно проводить либе-

ральную, ориентированную на усиление института рынка политику?  

3. Каким образом может быть связано получение иностранной помощи 

с коррупцией в стране?  
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4. Какими критериями может быть определен выбор между покупкой 

зарубежных качественных товаров и услуг и развитием собственного произ-

водства?  

5. Почему в условиях жесткого государственного регулирования эко-

номики в развивающихся странах описанная выше система может давать 

сбои?  

 

Критерии оценки кейса 
Отлично  

  

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском 

языке. Аспирант свободно владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно 

ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, под-

крепляет дополнительной информацией, демонстрирует свою 

эрудицию, тем самым дает исчерпывающие ответы на все во-

просы, а также правильно решает задачу.  

Хорошо  В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на 

приемлемом русском языке. Аспирант не в полной мере может 

аргументировать и обосновать свою позицию, использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает удовле-

творительные ответы на вопросы, поставленные в кейсе  

Удовлетворительно  

  

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается 

на приемлемом русском языке. Аспирант владеет лишь основ-

ными источниками и литературой, ориентируется в некоторых 

из них, использует при ответе отдельную специализированную 

лексику, дает удовлетворительные ответы    

Неудовлетворительно  Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Аспирант не 

ориентируется в них, при ответе не использует специализиро-

ванную лексику, дает неудовлетворительные ответы.  

 

Промежуточная аттестация (зачет): рекомендации по подготовке, во-

просы, критерии оценивания 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Для успешной сдачи зачета аспиранту необходимо выполнить несколь-

ко требований: 

1) регулярно посещать аудиторные занятия по дисциплине; пропуск за-

нятий не допускается без уважительной причины; 

2) в случае пропуска занятия аспирант должен быть готов ответить на 

зачете на вопросы преподавателя, взятые из пропущенной темы; 

3) точно в срок сдавать отчетность по практическим работам на про-

верку; 

4) активно участвовать в обсуждении материала на занятиях. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные категории национальной экономики (национальное хо-

зяйство, мировая экономика, международные экономические отношения; 

международное разделение труда).  

2. Национальное хозяйство на рубеже XIX-XX вв. Современное наци-

ональное хозяйство. 

3. Возможности, позволяющие России занять лидирующие позиции в 

мире. 

4. Обустройство инфраструктуры географического пространства Рос-

сии. 

5. Новое общество. Самоидентификация. 

6. Новая экономика. 

7. Новая экономика: понятие и историческое место 

8. Постиндустриальная экономика. 

9. Информационная экономика.  

10. Постмодернистское общество.  

11. Виртуальная экономика.  

12. Сетевая экономика.  

13. Интеллектономика и экономика знаний.  

14. Отличительные черты новой экономики.  

15. Специфика модели рынка в новой экономике.  

16. Модификация категорий новой экономики.  

17. Задачи новой экономики.  

18. Общая характеристика экономических интересов. 

19. Национально-государственные интересы новой России. 

20. Оценка зрелости проявления интересов на основе критерия эффек-

тивности экономической безопасности. 

21. Угрозы экономическим интересам. 

22. Возрастание роли информационной составляющей обеспечения 

экономической безопасности в условиях формирования новой экономики. 

23. Инновация как экономическая категория. 

24. Создание национальной инновационной системы как основа новой 

экономики в ХХI в. 

25. Инновации и модернизация экономики: теоретико- методологиче-

ские аспекты. 

26. Основные категории инновационного пути развития современной 

экономики. 

27. Государственное стимулирование и регулирование инновационной 

деятельности. 

28. Когнитивная экономика в эпоху инноваций. 

29. Базовые положения и составляющие экономико- технологической 

концепции. 

30. Иерархическая структура современного экономико-

технологического комплекса (ЭТК). 
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31. Закон роста экономически обоснованного объема выпуска. 

32. Трехкомпонентная кривая спроса. 

33. Иерархическая модель ЭТК. 

34. Закон и модели расслоения ЭТК на зоны концентрации. 

35. Принципы направленного формирования верхнего уровня ЭТК.  

36. Стратегия технологических лидеров. 

37. Анализ развития предпринимательства с позиций концепции эко-

номико- технологического развития. 

38. Основные признаки социально- экономического развития общества. 

39. Факторы экономического роста. 

40. Основные модели социально- экономического развития. 

41. Концепция человеческого капитала: теоретико- методологические 

основы. 

42. Особенности воспроизводства рабочей силы в современной России. 

43. Человеческий капитал России и его региональная дифференциация. 

44. Стратегия России на рынке труда в условиях глобализации. 

45. Создание условий эффективной деятельности банковской системы 

России. 

46. Развитие фондового рынка. 

47. Формирование рынка страховых услуг. 

48.  Совершенствование валютного регулирования и переход к свобод-

ной конвертируемости национальной валюты. 

49. Изменения в пространственной организации ведущих сфер эконо-

мики России в конце ХХ – начале ХХ! в. 

50. Влияние стратегии управления экономическим ростом агломераций 

на экономический рост РФ. 

51. Современные подходы к организации и управлению логистическим 

сервисом. 

52. Направление экономической политики государства в современных 

условиях. 

53. Становление национальной системы саморегулирования России в 

новых условиях 

54. Глобализация – объективная тенденция развития новой экономики. 

55. Экономика развития: модели становления экономических систем. 

56. Пространство интеграции: Россия. 

57. Россия на пути к международной финансовой интеграции. 

58. Международные экономические организации. Участие России в 

международных экономических организациях. 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков аспиранта 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 2-

балльной шкале с оценками: «зачтено»; «не зачтено». 
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Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант знает структуру формулирования цели 

личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций раз-

вития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей. Аспирант владеет со-

держанием учебного материала, логично, четко и 

ясно излагает ответы; умеет обосновывать свои 

суждения по излагаемым вопросам. Ответ носит 

самостоятельный характер. 

Не зачтено 

Аспирант имеет разрозненные, бессистемные зна-

ния в структуре в формулировании цели личност-

ного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности, этапов про-

фессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей. Аспирант имеет разрозненные, бес-

системные знания. Аспирант беспорядочно и не-

уверенно излагает материал в вопросах новой эко-

номики России, позволяющих решать типовые за-

дачи в различных областях практики. 

Умения (п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант умеет анализировать и интерпретировать 

методологические проблемы и тенденции совре-

менной науки, определять перспективные направ-

ления научных исследований, обосновывать их 

научными фактами; использовать современные 

методы исследования и информационно - комму-

никационные технологии адаптировать современ-

ные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу.  

Не зачтено 

Аспирант не может анализировать и интерпрети-

ровать методологические проблемы и тенденции 

современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований, обосновывать 

их научными фактами; использовать современные 

методы исследования и информационно - комму-

никационные технологии адаптировать современ-

ные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

Навыки (опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант имеет сформированный навык целепола-

гания, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач. 

Уверенно владеет навыком поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз 

данных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований. Владеет ме-

тодологией теоретических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и обобщать их резуль-
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таты при преподавании экономических наук в ву-

зе. 

Не зачтено 

У аспиранта не сформирован навык целеполага-

ния, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач. 

Аспирант не владеет навыком поиска (в том числе 

с использованием информационных систем и баз 

данных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований. Не владеет 

методологией теоретических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и обобщать их резуль-

таты при преподавании экономических наук в ву-

зе. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Казаков, Сергей Витальевич. Экономика индустриальных видов дея-

тельности в России : Дополнительное профессиональное образование / Рос-

сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 304 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1012461. ISBN 9785160091136. 

2. Ларионов, Игорь Константинович. Экономическая система России: 

стратегия развития : Аспирантура. 2. Москва : Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2017. 336 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=430378. ISBN 9785394023705. 

3. Нуреев, Рустем Махмутович. Россия: особенности институциональ-

ного развития : ДПО - повышение квалификации / Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации ; Российский университет дружбы 

народов / Институт экономики Российской академии наук / Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" / Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО "Юридиче-

ское издательство Норма", 2020. 448 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1042417. ISBN 9785917680194.  

4. Расков, Николай Васильевич. Экономика России: проблемы роста и 

развития : Монография : Дополнительное профессиональное образование. 1. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 186 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=994362. ISBN 9785160095592. 

 

Дополнительная литература: 

1. Беилин, Игорь Леонидович. Методологические подходы к организа-

ции региональной экономики : Монография : Дополнительное профессио-

нальное образование / Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 202 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1045822. ISBN 9785160156811. 



32 

 

2. Вакурин, Александр Васильевич. Российская экономика за 30 лет – 

путь от преобразований к разочарованиям : Монография : Дополнительное 

профессиональное образование / Международный университет в Москве ; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. 214 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=944661. ISBN 9785160128672. 

3. Губин, Евгений Парфирьевич. Государственное регулирование ры-

ночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы : Моногра-

фия : Дополнительное профессиональное образование / Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. 1. 

Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. 316 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1009546. ISBN 9785917688367. 

4. Дятлов, Сергей Алексеевич. Энтропийная экономика: методология 

исследования глобального кризиса : Монография : Дополнительное профес-

сиональное образование / Санкт-Петербургский государственный экономи-

ческий университет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2019. 350 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1002020. ISBN 

9785160120287. 

5. Дятлов, Сергей Алексеевич. Информационно-сетевая экономика: 

структура, динамика, регулирование : Монография : Дополнительное про-

фессиональное образование / Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет ; Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет, ф-л в г. Анадыре. 1. Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2020. 414 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1039932. ISBN 9785160106762. 

6. Захаров, Николай Игоревич. Поведенческая экономика или почему 

в России хотим как лучше, а получается как всегда : Монография : Дополни-

тельное профессиональное образование / Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 213 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1015908. ISBN 9785160125794. 

7. Крылатых, Эльмира Николаевна. Национальная экономика: обеспе-

чение продовольственной безопасности в условиях интеграции и глобализа-

ции : Дополнительное профессиональное образование / Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ; Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте РФ. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 

238 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1009623. ISBN 9785160117928. 

8. Лапидус, Лариса Владимировна. Цифровая экономика: Управление 

электронным бизнесом и электронной коммерцией : Монография : Дополни-

тельное профессиональное образование / Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 381 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1037916. ISBN 9785160136073. 
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9. Сухарев, Олег Сергеевич. Управление структурными изменениями 

экономики : Дополнительное профессиональное образование / Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации ; Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет государственного 

управления. 1. Москва : ООО "КУРС", 2019. 368 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1002674. ISBN 9785905554346. 

 

Периодические издания (научные журналы): 

1. ТНЕ ECONOMIST 

2. Аудит  

3. Вопросы статистики  

4. Вопросы экономики  

5. Менеджмент в России и за рубежом  

6. Мировая экономика и международные отношения  

7. Проблемы теории и практики управления  

8. Регион: Экономика и Социология  

9. Страховое дело  

10. Туризм: право и экономика 

11. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России 

12. Управление проектами и программами 

13. Управление риском  

14. Экономист 

15. Финансовый бизнес  

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com   

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

http://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru  

4. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУ-

За» http://www.studentlibrary.ru  

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://www.elibrary.ru)  

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

4. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
file:///D:/2020/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
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Международные реферативные базы данных научных изданий: 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства. 

 

Информационные справочные системы: 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информацион-

ная система 

(http://window.edu.ru/) 

4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

(http://cyberleninka.ru/) 

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) 

(http://elib.gnpbu.ru) 

6. Официальный сайт Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/main 

7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1 

9. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Мини-

стерстве науки и высшего образования Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ 

11. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследо-

ваний. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

12. Официальный сайт Министерства экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://depeconom.admhmao.ru/ 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://depeconom.admhmao.ru/
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13. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=t

rue) 

14. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

15. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru).  

16. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/collections) 

17. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

18. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzer-

land) (http://www.mdpi.com/) 

 

 

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.mdpi.com/
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