
 

 

 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:   

 

Целью освоения дисциплины «Методология планирования и проведения научных 

исследований в образовании и социальной сфере» является формирование 

профессиональной готовности будущих магистров к организации и проведению научных 

исследований в образовании и социальной сфере.  

Задачи: 

1. систематизировать и обобщить теоретические знания магистрантов в области 

методологии планирования, организации и проведения научных исследований; 

2. познакомить со спецификой научных исследований в профессиональной 

деятельности в образовании и социальной сфере; 

3. актуализировать использование в профессиональной деятельности магистрантов  в 

области образования и социальной сфере современных, в том числе, 

информационно-коммуникационных, методов психолого-педагогического 

исследования; 

4. учить применять на практике современные средства обработки результатов 

исследования, электронные базы данных и знаний (сетевые, интернет-технологии); 

5. развивать аналитические научно-исследовательские навыки: способность выделять 

исследовательскую проблему, разрабатывать и представлять обоснованный 

перспективный план исследовательской деятельности, представлять научному 

сообществу исследовательские достижения (в форме доклада, научной статьи, 

презентации). 

 

II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

2.1. Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые у обучающихся в рамках выполнения выпускной квалификационной 

работы и преддипломной практики в период обучения на ступени бакалавриата.  

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Научно-исследовательская работа. 

 Теория и практика социально-педагогического сопровождения детей и молодежи. 

 Социализация и социальная защита детей и взрослых, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Межведомственное взаимодействие специалистов в образовании и социальной 

сфере. 

 Социально-педагогическая диагностика и консультирование субъектов 

образовательной среды. 

 Социально-педагогическая поддержка взрослых в трудных жизненных ситуациях. 

 Технологии социально-педагогической реабилитации детей и взрослых. 

 Социально-педагогическая работа с семьями разного типа. 

 Социально-педагогическая практика.  

 Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

 Преддипломная практика. 

 
III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 



Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

планированию и 

проведению 

научных 

исследований в 

образовании и 

социальной сфере 

  

ИДК ПК1.1:  

использует основы 

методологии социальных, 

психолого- 

педагогических 

исследований в 

образовании и 

социальной сфере, 

реализует  принципы 

планирования при 

проведении 

исследований, использует 

методы исследования и 

обработки данных. 

 

Знать: основы методологии 

социальных, психолого- 

педагогических исследований в 

образовании и 

социальной сфере, принципы 

планирования при проведении 

исследований; 

Уметь:  использовать методы 

исследования и 

обработки данных. 

 

 

ИДК ПК1.2:  

планирует социальные, 

психолого - 

педагогические 

исследования, 

осуществляет 

самостоятельный выбор 

методик, релевантных 

исследовательским 

задачам, выбирает 

средства анализа 

и обработки данных 
 

Уметь: планировать 

социальные, психолого - 

педагогические исследования, 

осуществлять 

самостоятельный выбор 

методик, релевантных 

исследовательским задачам, 

выбирать средства анализа 

и обработки данных 

 

 

 

ИДК ПК1.3: 

демонстрирует навыки 

проведения социальных, 

психолого - 

педагогических 

исследований; 

анализирует и 

обрабатывает данные, 

составляет социально-

педагогические 

рекомендации на основе 

полученных 

исследовательских 

данных   

 

Уметь: анализировать и 

обрабатывать данные, 

составлять социально-

педагогические 

рекомендации на основе 

полученных исследовательских 

данных;  

Владеть: навыками проведения 

социальных, 

психолого - педагогических 

исследований в образовании и 

социальной сфере 

 
 

 

 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Очн 

Семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:    - - 

Лекции (Лек)/(Электр) - -    

Практические занятия (Пр)/ (Электр) 20 20    

Лабораторные работы (Лаб) - -  - - 

Консультации (Конс) - -    

Самостоятельная работа  (СР)
 83 83    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

часы   

экзамен 

36 

экзамен 

36  

   

Контроль (КО) 5 5    

Контактная работа, всего
*
 (Конт.раб)

*
 25 25    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144    

4 4    

 

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Концептуальные особенности научных исследований в образовании 

и социальной сфере.  
 

Сущность научных исследований в профессиональной деятельности психолого–

педагогического направления. Критерии качества научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления.  

Системная организация научного поиска приоритетных научных исследований в 

образовании и социальной сфере. Направления поиска и организации приоритетных 

научных исследований в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

Характеристика и особенности приоритетных научных исследований в 

профессиональной деятельности в области образования и социальной сфере.   

 

 

 

 



Раздел 2. Характеристика методов и процесса организации научных 

исследований в профессиональной деятельности в области образования и 

социальной сфере.   

Теоретические методы организации научных исследований в профессиональной 

деятельности. Количественные методы организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления. 

 Эмпирические методы организации научных исследований в образовании и 

социальной сфере. Диагностика и экспертная оценка качества организации научных 

исследований в профессиональной деятельности психолого - педагогического 

направления. Мониторинг качества организации научных исследований в образовании и 

социальной сфере. Диагностика и экспертная оценка качества организации научных 

исследований в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 
 

 



4.3. Перечень разделов/тем дисциплины (модуля)  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, практическую 

подготовку (при наличии) и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

(индикаторы) 

Всего 

(в часах) 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 
СРС 

Раздел 1. Концептуальные особенности научных исследований в образовании и социальной сфере 

1. Тема 1. Сущность научных 

исследований в профессиональной 

деятельности психолого–

педагогического направления. 
- 2 - 10 тест, устный опрос, 

тематический глоссарий 

ПК-1 

ИДК ПК1.1 

ИДК ПК1.2 

ИДК ПК1.3 

 

 

12 

2. Тема 2. Системная организация 

научного поиска приоритетных 

научных исследований в 

образовании и социальной сфере. 

- 4 - 19 

аннотационно-

реферативное 

сообщение по 

выбранному источнику 

ПК-1 

ИДК ПК1.1 

ИДК ПК1.2 

ИДК ПК1.3 

 

23 

3. Тема 3. Характеристика и 

особенности приоритетных научных 

исследований в профессиональной 

деятельности в области образования 

и социальной сфере.   

- 4 - 19 
доклад по результатам 

исследовательской 

работы  

ПК-1 

ИДК ПК1.1 

ИДК ПК1.2 

ИДК ПК1.3 

 

23 

 

Раздел 2. Характеристика методов и процесса организации научных исследований в профессиональной деятельности в области 

образования и социальной сфере 

4. Тема 1. Теоретические методы 

организации научных исследований в 

 5 - 20 аннотационно-

реферативное 

ПК-1 

ИДК ПК1.1 

25 



профессиональной деятельности. сообщение с 

элементами 

презентации, доклад  

ИДК ПК1.2 

ИДК ПК1.3 

 

5. Тема 2. Эмпирические методы 

организации научных исследований 

в образовании и социальной сфере.  5 - 15 научная статья, решение 

кейсов, презентация 

ПК-1 

ИДК ПК1.1 

ИДК ПК1.2 

ИДК ПК1.3 

 

20 

 ИТОГО (в часах)  20 - 83   103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Методические указания по организации и выполнению заданий самостоятельной 

работы обучающихся представлены в следующих учебных пособиях: 

1. Федосова И.В., Ушева Т.Ф. Научно-исследовательская работа обучающихся по 

программам магистратуры: учебно-методическое пособие. – Иркутск: Изд-во 

«Иркут», 2018. – 96 с. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

2. Федосова И.В., Ушева Т.Ф. Организация и содержание  научно-исследовательской 

работы обучающихся по программам магистратуры: учебно-методическое пособие. 

– Иркутск: Издательство «Иркут», 2019. –  96 с. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 

- Неогранич. доступ. 

3. Федосова И.В., Ушева Т.Ф., Костин А.К. Научно-исследовательская работа 

магистранта: теория и практика: Учебно-методическое пособие / И.В. Федосова, 

Т.Ф. Ушева,  А.К.  Костин. – Иркутск: Издательство «Иркут», 2021. –  111 с.   - 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

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

 

а) перечень литературы 
1. Мудрик А.В. Социализация человека : учеб. пособие / А. В. Мудрик; Рос. акад. 

образования, Моск. психолого-соц. ин-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Воронеж : МОДЕК; М.: 

МПСИ, 2011. - 623 с. ISBN 978-5-9770-0511-1 – всего 30 экз. 

2. Мандель Б.Р. Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии с 

ФГОС [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: 

ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-1870-4 

3. Василькова Ю. В.  Социальная педагогика: курс лекций/ Ю. В. Василькова, Т. А. 

Василькова. -7-е изд., стер. - М.: Академия, 2004.- всего 98 экз. 

4. Глоссарий социальной работы: научное издание / Авт.- сост. Е. И. Холостова. - М.: 

Дашков и К', 2007. - 217 с. - всего 10 экз. 

5. Комплексное сопровождение личности, оказавшейся в  трудной жизненной 

ситуации: теория и практика: коллективная монография / Научн. ред. О.А. Лапина. – 

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2019. –  177 c.  - всего 80 экз. 

6. Социальная педагогика: учеб. пособие / ред. А. В. Иванов. - М. : Дашков и К, 2010. 

- 423 с. - всего 21 экз. 

7. Социально-педагогические подходы к сопровождению личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации:  коллективная монография / Научн. ред. О.А. Лапина. – 

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2016. –  226 c.  - всего 80 экз. 

8. Социально-педагогическое сопровождение личности в фундаментальных и 

прикладных исследованиях:  коллективная монография / Научн. ред. О.А. Лапина. – 

Иркутск: Изд-во «Иркут», 2018. –  188 c. - всего 80 экз.  

9. Телина И.А. Социальный педагог в школе [Электронный ресурс] / И. А. Телина. - 

Москва: Флинта, 2013. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ.  

10. Теория и практика социально-педагогического сопровождения личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации:  коллективная монография / Научн. ред. О.А. 

Лапина. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2017. –  220 c. - всего 80 экз. 

11. Федосова И.В., Ушева Т.Ф. Научно-исследовательская работа обучающихся по 

программам магистратуры: учебно-методическое пособие. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 

2018. – 96 с.  

12. Федосова И.В., Ушева Т.Ф. Организация и содержание  научно-исследовательской 

работы обучающихся по программам магистратуры: учебно-методическое пособие. – 

Иркутск: Издательство «Иркут», 2019. –  96 с.   



13. Федосова И.В., Ушева Т.Ф., Костин А.К. Научно-исследовательская работа 

магистранта: теория и практика: Учебно-методическое пособие / И.В. Федосова, Т.Ф. 

Ушева,  А.К.  Костин. – Иркутск: Издательство «Иркут», 2021. –  111 с.   - Режим доступа: 

ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 
 

б) список авторских методических разработок:  

 

1. Федосова И.В., Ушева Т.Ф. Научно-исследовательская работа обучающихся по 

программам магистратуры: учебно-методическое пособие. – Иркутск: Изд-во 

«Иркут», 2018. – 96 с.  

2. Федосова И.В., Ушева Т.Ф. Организация и содержание  научно-исследовательской 

работы обучающихся по программам магистратуры: учебно-методическое пособие. 

– Иркутск: Издательство «Иркут», 2019. –  96 с.   

3. Федосова И.В., Ушева Т.Ф., Костин А.К. Научно-исследовательская работа 

магистранта: теория и практика: Учебно-методическое пособие / И.В. Федосова, 

Т.Ф. Ушева,  А.К.  Костин. – Иркутск: Издательство «Иркут», 2021. –  111 с.   - 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 ЭКБСОН 

 УИС РОССИЯ 

 Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 

 

Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

Портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru  

Учеба: обр.портал – http://www.ucheba.com/index.htm  

ИКТ в образовании http://ict.edu.ru/lib/  

Исследователь.ru http://www.researcher.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/  

Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/  

Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 

Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/  

Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html  

ГНПБ им. Ушинского http://gnpbu.ru  

РГБ http://www.rsl.ru  

РНБ http://www.nlr.ru  

ПОУНБ http://www.pskovlib.ru  

Российские библиотечные ресурсы: http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html 

http://www.maindir.gov.ru/Lib/  

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации  

http://www.libfl.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://mon.gov.ru/
http://www.ucheba.com/index.htm
http://ict.edu.ru/lib/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html
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http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html  

Государственная публичная историческая библиотека России  

http://info.spsl.nsc.ru/  
VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 

Занятия  по дисциплине «Методология планирования и проведения научных 

исследований в образовании и социальной сфере» проходят в специальных помещениях:  

- учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованных специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: используется переносная мультимедийная техника; 

- а также в помещениях для самостоятельной работы, оборудованных специализированной 

мебелью и компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Оборудование:  

 

Групповые аудитории (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

8 

Доска поворотная ДП-12 (з). Используется переносная мультимедийная 

техника: проектор EPSON EB-X8, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel 

Celeron) 

11 
Интерактивный учебный комплекс SMART TechnoIogies SMART Board 

685ix / UX60. 

28 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 

6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

29 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

30 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор EPSON EB-X8, 

ноутбукe Mashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

33 

Компьютер Celeron-2,8(256). Принтер HP LJ-3052. Обогреватель масляный 

VIS TRG-9GP. Компьютер Celeron-2800. Ноутбук еMashines eME525-

902G16Mi InteI CeIeron 900/2G/160/InteI GMA.  

4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6". Телевизор GVC AV 1407. Моноблок 

АIO IRU T2105 21,5''FHD P.МФУ лазерный формат А4Lexmark MX 410 de. 

102 

Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 

PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 

900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

105 

Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 

PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 

900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

201 
Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 

Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

203 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html
http://info.spsl.nsc.ru/


204 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

208 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 

6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

 

Учебные и специализированные кабинеты (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская 

область, г. Иркутск,  

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

201 
Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 

Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

5ф/п Мультимедиа-проектор, компьютер 

 

Технические средства обучения: 

- по всем темам  дисциплины «Методология планирования и проведения научных 

исследований в образовании и социальной сфере» разработаны электронные презентации 

для проведения практических занятий; 

- используется составленная фильмотека по отдельным темам учебного курса; 

- имеется комплект видеороликов для наглядного представления вопросов при 

изучении ряда тем учебной дисциплины. 

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Ежегодно обновляемое ПО: 

Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level   

Kaspersky Cтандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack  

Браузер Mozilla Firefox  50.0  

Архиватор 7zip 18.06  

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, мозговой штурм, решение 

кейсов, педагогическая мастерская, практические занятия на базе образовательной 

организации), развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и формирующие компетенции. 

 

 

Наименование тем занятий с использованием образовательных технологий 

 

№ Раздел 
Вид 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

1 

Раздел 1. Концептуальные 

особенности научных 

исследований в 

образовании и социальной 

сфере Практ. 

занят. 

Коллоквиум. Занятие с 

элементами тренинга. 

Мастер-класс. Деловая 

игра. Социально-

педагогический тренинг. 

Ролевая игра. Круглый 

стол. Панельная дискуссия. 

Мозговой штурм. 

58 



2 

Раздел 2. Характеристика 

методов и процесса 

организации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности в области 

образования и социальной 

сфере 

Практ. 

занят. 

Коллоквиум. Занятие с 

элементами тренинга. 

Мастер-класс. Деловая 

игра. Социально-

педагогический тренинг. 

Ролевая игра. Круглый 

стол. Панельная дискуссия. 

Мозговой штурм. Решение 

кейсов. Педагогическая 

мастерская. 

45 

Итого часов 103 

 

 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства, используемые в процессе изучения дисциплины (текущий 

контроль): тест,  реферат, тематический глоссарий, аннотационно-реферативное сообщение по 

выбранному источнику, доклад, презентация, кейс, научная статья. 

 

Демонстрационный вариант входного теста 

 

 

1. Становление социальной педагогики как самостоятельной науки происходит в: 

а) XIX в.; 

б) 20-30-е гг. XX в.; 

в) конец XX в. 

 

2. Социальная педагогика как прикладная область знания выделилась из: 

а) социологии; 

б) педагогики; 

в) социальной работы. 

 

3. Факторы развития ребенка, относящиеся к внешним факторам развития человека, -  

а) биологические; 

б) наследственные; 

в) социальные. 

 

4. Социум как среда, в которой формируется личность, -  

а) макросреда; 

б) мезосреда; 

в) микросреда. 

 

5. Социально-педагогическая деятельность отличается от педагогической 

деятельности тем, что носит: 

а) адресный, локальный, ситуативный характер; 

б) дискретный, мобильный, научно-обоснованный характер; 

№ раздела  и темы дисциплины Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 1. Сущность научных исследований 

в профессиональной деятельности психолого–

педагогического направления. 

Тест 



в) субъективный, непрерывный, регламентированный характер. 

 

6. Социализация личности – это: 

а) интеграция ребенка в общество; 

б) усвоение социальной роли; 

в) социальная адаптация. 

 

7. Процесс приспособления ребенка к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения: 

а) социальная реабилитация; 

б) социальная адаптация; 

в) социальная дезадаптация. 

 

8. Процесс усвоения ребенком социального опыта: 

а) интеграция; 

б) социализация; 

в) индивидуализация. 

 

9. Укажите мезофакторы социализации: 

а) этнос; 

б) семья; 

в) местность и тип поселения. 

 

10. Процесс восстановления утраченных ребенком общественных связей и 

отношений – это социальная: 

а) дезадаптация; 

б) реабилитация; 

в) адаптация. 

 

11. Соотношение понятий «благотворительность» и «милосердие»: 

а) «благотворительность» и «милосердие» являются синонимами; 

б) «благотворительность» - форма проявления милосердия; 

в) «милосердие» - форма проявления благотворительности. 

 

12. Развитие благотворительности на Руси началось с деятельности: 

а) церкви и государства; 

б) частных лиц и государства; 

в) частных лиц и церкви. 

 

13. Зарождение государственных форм призрения детей в России происходят в: 

а) IX в.; 

б) XVII в.; 

в) XIX в. 

 

14. Благотворительная деятельность в России была запрещена в: 

а) XVII в.; 

б) XIX в.; 

в) XX в. 

 

15. Возрождение благотворительной деятельности в России на законодательной 

основе произошло в: 

а) 20-е годы XX в.; 



б) 40-е годы XX в.; 

в) 90-е годы XX в. 

 

16. В литературе для детей с отклоняющимся поведением используют термин 

«трудновоспитуемый», что относят к: 

а) психическим отклонениям; 

б) педагогическим отклонениям; 

в) социальным отклонениям. 

 

17. Делинквентное поведение – это: 

а) противоправные поступки, карающиеся уголовной ответственностью; 

б) повторяющиеся асоциальные проступки, нарушающие правовые нормы и в 

крайних проявлениях уголовно наказуемые; 

в) уклонение от учебы, агрессия, бродяжничество. 

 

18. Принципы социальной педагогики – это: 

а) форма отражения реальной действительности; 

б) исходные положения, вытекающие и установленных наукой закономерностей; 

в) определенные правила, существующие объективно. 

 

19. Понятие социальной педагогики как системы знаний – это: 

а) форма отражения реальной действительности; 

б) исходные положения, вытекающие из установленных наукой закономерностей; 

в) определенные правила, существующие объективно. 

 

20. Выдающийся педагог, который впервые сформулировал один из важнейших 

принципов педагогики – принцип природосообразности, -  

а) К.Д. Ушинский; 

б) И.Г. Песталоцци; 

в) Я.А. Коменский. 

 

21. Выдающийся русский педагог, которому принадлежит труд «Сердце отдаю 

детям», - это: 

а) К.Д. Ушинский; 

б) А.С. Макаренко; 

в) В.А. Сухомлинский. 

 

22. Выдающийся педагог, который впервые выдвинул в педагогике принцип 

культуросообразности как продолжение принципа природосообразности, - это: 

а) Ж.-Ж. Руссо; 

б) А. Дистервег; 

в) Л.Н. Толстой. 

 

23. Общенаучный теоретический метод исследования, широко применяемый в 

социальной педагогике: 

а) моделирование; 

б) тестирование; 

в) наблюдение. 

 

24. Наблюдение, предполагающее изучение поведения детей-бродяг в различных 

условиях, -  

а) непрерывное, стандартизованное; 



б) свободное, дискретное; 

в) широкое, стороннее. 

 

25. Соотношение понятий «метод» и «прием»: 

а) «метод» и «прием» - равнозначные понятия; 

б) «метод» - частное выражение приема; 

в) «прием» - частное выражение метода. 

 

26. Метод научного исследования, применяемый с целью выявления 

первоначального состояния изучаемого феномена, -  

а) моделирование; 

б) констатирующий эксперимент; 

в) системный подход. 

 

27. Совокупность материальных, эмоциональных, интеллектуальных условий, 

используемых в социальной педагогике для достижения поставленной цели, -  

а) средство; 

б) метод; 

в) прием. 

 

28. Монологическая форма метода убеждения, направленная на формирование у 

человека правил поведения в обществе, -  

а) требование; 

б) лекция; 

в) беседа. 

 

29. Диалогическая форма метода убеждения, направленная на формирование 

правильных этических суждений, -  

а) беседа; 

б) диспут; 

в) пример. 

 

30. Метод социальной педагогики, направленный на формирование нравственных 

умений и правил, -  

а) требование; 

б) убеждение; 

в) упражнение. 

 

31. Метод коррекции, направленный на подкрепление положительных действий 

ребенка, -  

а) переубеждение; 

б) поощрение; 

в) наказание. 

 

32. Метод коррекции, направленный на сдерживание негативного поведения 

ребенка, -  

а) предупреждение; 

б) поощрение; 

в) наказание. 

 

33. Решение любой проблемы ребенка, требующей вмешательства социального 

педагога, должно начинаться с: 



а) постановки цели; 

б) выбора методов; 

в) диагностирования проблемы. 

 

34. Функция семьи как социального института, отражающаяся в выражении «мой 

дом – моя крепость», -  

а) экономическая; 

б) психотерапевтическая; 

в) воспитательная. 

 

35. Опека – это форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте: 

а) от 14 до 18 лет; 

б) от рождения до 14 лет; 

в) от рождения до 10 лет. 

 

36. Опека как форма охраны личных и имущественных прав устанавливается над 

детьми: 

а) сиротами и социальными сиротами, не достигшими 18 лет; 

б) социальными сиротами в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) оставшимися без попечения родителей, не достигшими 14 лет. 

 

37. Попечительство как форма защиты личных и имущественных прав 

устанавливается над детьми: 

а) сиротами и социальными сиротами в возрасте от 14 до 18 лет; 

б) оставшимися без попечения родителей, не достигшими 14 лет; 

в) сиротами, не достигшими 18 лет. 

 

38. Тип учреждения в системе попечения детей-сирот, предназначенный для 

временного пребывания детей, -  

а) детский дом; 

б) приют; 

в) школа-интернат. 

 

39. Ограничение родительских прав представляет собой: 

а) предупредительную меру ответственности, устанавливаемую семейным правом в 

отношении родителей, не выполняющих родительских обязанностей; 

б) серьезную меру ответственности, устанавливаемую семейным правом к 

родителям, не выполняющих родительских обязанностей; 

в) эффективную гарантию надлежащего выполнения родительских обязанностей. 

 

40. Семья, имеющая трудноразрешимые проблемы, ограничивающие ее возможности 

в создании благоприятных условий для жизни и полноценного развития всех ее членов, 

считается: 

а) семьей социального риска; 

б) неполной семьей; 

в) асоциальной семьей. 

 

41. Ребенка, родители которого не осуществляют надлежащий контроль над его 

воспитанием, обучением, содержанием, относят к категории: 

а) беспризорные дети; 

б) социальные сироты; 



в) безнадзорные дети. 

 

42. Тип отклоняющегося поведения, называемый антидисциплинарным, -  

а) девиантное поведение; 

б) делинквентное поведение; 

в) криминальное поведение. 

 

43. Девиация, характеризующаяся как нарушение правил поведения, -  

а) девиантное поведение; 

б) делинквентное поведение; 

в) криминальное поведение. 

 

44. Криминальное поведение определяется как: 

а) асоциальный проступок; 

б) противоправный поступок; 

в) нарушение социальных норм. 

 

45. Жестокое обращение с ребенком в семье как фактор, обусловливающий 

девиантное поведение, -  

а) психологический фактор; 

б) морально-этический фактор; 

в) социально-педагогический фактор. 

 

46. Определение алкоголизма с социальных позиций: 

а) хроническое заболевание, характеризующееся неодолимым влечением к спиртным 

напиткам; 

б) особое болезненное состояние человека, которое развивается в результате 

неумеренного и систематического употребления спиртных напитков; 

в) форма девиантного поведения, характеризующаяся патологическим влечением к 

спиртному и последующей деградацией личности. 

 

47. Наиболее вероятные последствия позитивной алкогольной рекламы в средствах 

массовой информации: 

а) выработка стереотипа алкогольного поведения; 

б) формирование привычки к употреблению спиртных напитков; 

в) формирование алкогольной зависимости. 

 

48. Наиболее вероятные последствия употребления спиртного подростками, чтобы 

снять напряжение или освободиться от неприятных переживаний: 

а) формирование интереса к спиртному; 

б) формирование влечения к алкоголю; 

в) формирование алкогольной зависимости. 

 

49. Проблема наркомании в России стала одной из важнейших проблем XX века в: 

а) 50-е годы; 

б) 70-е годы; 

в) 90-е годы. 

 

50. Древнейшее наркотическое вещество растительного происхождения, 

используемое китайцами в медицинских целях, -  

а) опиум; 

б) гашиш; 



в) марихуана. 

 

51. Наркомания в социально-педагогическом аспекте – это: 

а) форма проявления девиантного поведения, выражающаяся в физической или 

психической зависимости от наркотиков и постепенно приводящая к дезадаптации 

личности; 

б) пристрастие к веществам, вызывающим состояние эйфории; 

в) употребление наркотиков или приравненных к ним веществ без медицинских 

показаний. 

 

52. Токсикомания – это: 

а) систематическое вдыхание летучих ароматических веществ; 

б) злоупотребление стимуляторами, не относящимися к наркотикам; 

в) систематическое вдыхание летучих ароматических веществ и злоупотребление 

стимуляторами, не относящимися к наркотикам. 

 

53. Проблема проституции в современных условиях – это: 

а) санитарно-гигиеническая проблема; 

б) медико-правовая проблема; 

в) социальная проблема. 

 

54. Согласно Уголовному кодексу России, несовершеннолетними 

правонарушителями признаются лица в возрасте: 

а) 14-18 лет; 

б) 16-18 лет; 

в) 11-14 лет. 

 

55. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, в воспитательных колониях отбывают 

наказание несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы в возрасте: 

а) 18-21 год; 

б) 14-18 лет; 

в) 16-18 лет. 

 

56. Воспитательная колония как специальное учебно-воспитательное учреждение – 

это: 

а) учреждение открытого типа; 

б) государственное учреждение закрытого типа; 

в) государственное, муниципальное или негосударственное учреждение закрытого 

типа. 

 

57. Совокупность мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или 

нейтрализацию причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения 

в поведении ребенка, -  

а) адаптация; 

б) реабилитация; 

в) профилактика. 

 

58. Реабилитация – это: 

а) восстановление утраченного, активизация; 

б) приспособление с использованием резервных возможностей; 

в) предупреждение или устранение причин, вызывающих нежелательные 

последствия. 



 

59. Функция деятельности социального педагога с детьми, склонными к 

употреблению алкоголя, выражающаяся в создании условий, обеспечивающих 

закрепление положительных качеств личности, -  

а) образовательно-воспитательная; 

б) предупредительно-профилактическая; 

в) организаторская. 

 

60. Функция деятельности социального педагога с детьми, склонными к 

употреблению алкоголя, заключающаяся в сборе информации и всестороннем изучении 

ребенка, -  

а) диагностическая; 

б) прогностическая; 

в) коммуникативная. 

 

61. Основная цель индивидуально-профилактического воздействия на личность 

несовершеннолетнего правонарушителя: 

а) восстановление позитивных интересов; 

б) развитие чувства социальной ответственности; 

в) формирование убежденности следования требованиям норм морали и права. 

 

62. Эффективность исправительного воздействия на подростков воспитательных 

колоний в современных условиях определяет: 

а) высокий уровень рецидивов преступного поведения после освобождения; 

б) низкий уровень рецидивов преступного поведения после освобождения; 

б) исключение рецидивов преступного поведения после освобождения. 

 

63. Воспитательные колонии – это: 

а) учреждения, в которых отбывают наказание несовершеннолетние до достижения 

21 года; 

б) учреждения, в которых отбывают наказание несовершеннолетние до достижения 

18 лет; 

в) учреждения, обеспечивающие социальную, психологическую, педагогическую 

реабилитацию детей с общественно опасным поведением. 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 2. Системная 

организация научного 

поиска приоритетных 

научных исследований в 

образовании и социальной 

сфере. 

Глоссарий по дисциплине 



 

 Глоссарий – словарь, раскрывающий смысл используемых терминов (дескрипторов). 

Дескриптор – наиболее существенное понятие в виде слов или словосочетаний, обладающее 

семантической устойчивостью и контрастностью, основной носитель учебной информации в 

информационной модели обучения. Это может быть базовое понятие, умение, навык, порция 

учебного материала. Здесь необходимо отметить следующее. Изначально глоссарий понимается 

как собрание глосс - непонятных слов и выражений. Такое понимание позволяет развести ведение 

глоссария и словаря, как сходных, но не однозначных видов учебных заданий. Например, 

глоссарий можно составлять по заранее заданным преподавателем терминам и понятиям. Тогда 

ведение словаря можно рассматривать как более свободное учебное задание. 

Критерии оценки глоссария 

 

Содержательный аспект 

 

Правильность, полнота, точность определений. 

Техническое исполнение 

 

Соблюдены стандартные технические требования к печатным 

 работам 

Корректность 

использования источников 

Наличие ссылок на источники, из которых берутся определения 

Рекомендации:  

1. Глоссарий пишется по основным дидактическим единицам курса. 

2. Глоссарий является обязательным домашним заданием. 

3. Глоссарий пишется от руки. 

4. В глоссарии должны присутствовать ссылки на литературные источники, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.9. 

Максимальная оценка за глоссарий – 10 баллов.  

 

Тематика глоссариев: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности социального педагога в социальных и 

образовательных учреждениях. 

2. Разрешение споров о воспитании детей. 

3. Организация взаимодействия социального педагога с детскими и молодежными 

общественными объединениями и организациями. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

№ раздела  и темы дисциплины Оценочные средства 
Раздел 1. Тема 3. Характеристика и 

особенности приоритетных научных 

исследований в профессиональной 

деятельности в области образования и 

социальной сфере. 

Реферат на тему «Приоритетные научные 

исследования в профессиональной деятельности в 

области образования и социальной сфере»   

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским 

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 

материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 



Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству 

реферируемых источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста  

Макс. -  5 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. -  5 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. – 5 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. – 5 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. -  5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 



- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по  балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

20 - 25 баллов – «отлично»;  

11 -20  баллов – «хорошо»;  

10 - 6 баллов – «удовлетворительно; 

5 и менее баллов– «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСТНОГО СООБЩЕНИЯ – 

ДОКЛАДА 

 

№ раздела  и темы дисциплины Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 2. Системная организация 

научного поиска приоритетных научных 

исследований в образовании и социальной 

сфере. 

 

Доклад «Социально-педагогические подходы 

к сопровождению личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации» 

 

Критерии оценки  устного сообщения - доклада: 

1. Опора на научные источники информации. 

2. Сообщение в устной форме, доклад не зачитывается, а рассказывается. 

3. Четкость и структурированность изложения. 

4. Наличие иллюстративных материалов (раздаточные материалы, презентации). 

5. Приветствуется наличие текста доклада или вспомогательных материалов 

(ксерокопии источников, конспект, информация на электронных носителях, проч.) 

6. Наличие вопроса-задания к теоретическому докладу. 

7. Список литературы, использованной при подготовке доклада должен включать 

3-5 литературных источников, в том числе литературу, не указанную в программе и быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.9.  

Максимальная оценка за доклад – 25 баллов. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада  

1.  

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста  

Макс. -  5 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. -  5 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 



рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. – 5 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 5 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. -  5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Доклад — вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом:  
 Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников).  

 Составление библиографии.  

 Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

 Разработка плана доклада.  

 Написание.  

 Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить 

на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы:  

 предложения могут быть длинными и сложными;  

 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  

 употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;  

 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова 

 

Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 

в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана 

именно эта тема).  



3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 

и может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер).  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым 

фактам. Полезно привести основные количественные показатели 

и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках 

и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные 

результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно 

их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата:  

 Титульный лист  

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается характеристика используемой литературы)  

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада)  

 Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке «Как написать реферат». 

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией.  

 Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное.  

 В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав 

и разделов исследовательской работы.  

 Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.  

 Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены.  

 Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, насколько 

это возможно.  

 Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей.  

 Делайте паузы так часто, как считаете нужным.  

 Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту.  

 Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы.  

 Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам выиграть 

драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ.  

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 

который несомненно будет высоко оценен преподавателем. 

 



КЕЙС-ЗАДАЧИ 
Для работы по темам раздела  2 

  

Задание 1. Самоанализ: профессиональная компетентность в вопросах 

научного исследования.  
Основные методологические характеристики исследования, так называемый 

методологический аппарат, состоит из актуальности исследования, проблемы, объекта, 

предмета, цели, гипотезы и задач исследования. Для оценки экспериментального 

исследования методологический аппарат исследования, наряду с выводами, — это самые 

важные  

 Актуальность темы исследования. Методологические подходы к экспериментальной 

деятельности.  

При описании актуальности исследования требуется ответить как минимум на пять 

вопросов:  

Вопрос 1. Почему новое научное знание, которое Вы предполагаете получить, 

необходимо для практики? Какие задачи стоят перед практикой в аспекте избранного 

Вами направления в конкретных социально-экономических условиях развития общества?  

Вопрос 2. Почему эта тема действительно интересна для Вас? Что определило ее выбор?  

Вопрос 3. Каков замысел исследования? 

Вопрос 4. Какие методологические подходы лежат в основе исследования? 

Вопрос 5. Что по крупному счету (конспективное общее изложение) сделано Вашими 

предшественниками, и что осталось нераскрытым, что предстоит сделать Вам?  

Задание 2. Провести сравнительный анализ методологических подходов. 

Методологические подходы, лежащие в основе исследования.  

Методологическое значение для исследования имеют те ведущие психологические 

концепции и теории, которые были взяты за основу своего исследования. Имеются в виду 

не все те научные публикации, которые использовались для теоретического анализа и их 

количество измеряется десятками. Речь идет об одной, двух, трех, от силы четырех 

концепциях крупных ученых-педагогов, которые действительно лежат в основании 

исследования. 

Понятие о психолого-педагогическом и психологическом исследовании. 
В силу сложности, многогранности педагогического процесса в образовании 

необходимы очень разные – и по всей тематике, и по предметной направленности 

исследования.  

Очень важны психологические исследования. 

 В психологических исследованиях ведется поиск наиболее эффективных для 

конкретной ситуации механизмов психического развития, психологической реабилитации 

воспитанников, умножения их творческого потенциала, условий самореализации, 

определяются исходные позиции для индивидуального и личностно ориентированного 

подходов, для отслеживания результато обучения и воспитания.  

Усиливается потребность в социологических исследованиях, чтобы выявить 

запросы населения, отношение родителей и общественности к тем или иным новшествам, 

оценки деятельности образовательного учреждения или образовательной системы.  

Весьма разноплановы и многофункциональны педагогические исследования. Это 

исследования историко-педагогического, философско-педагогического, социально-

педагогического, психолого-педагогического, методического характера.  

Однако практически все прикладные исследования, связанные с 

функционированием и развитием образовательного процесса и образовательных 

учреждений, носят комплексный психолого-педагогический (нередко социально-

психолого-педагогический, медико-педагогический и т.д.) характер. Даже когда речь шла 

о знаниевой концепции обучения, невозможно было изучать образовательный процесс, не 

исследуя и не развивая внимания, памяти, мышления, эмоций, способностей к различным 
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видам деятельности учащихся и воспитанников. Речь всегда шла о воспитании целостной, 

разносторонней личности, о развитии воли, о формировании убеждений, об учете 

индивидуальных особенностей. Строить подлинное исследование в образовательной 

сфере без определения ее психологического содержания было невозможно.  

В последнее десятилетие, когда задачи развития личности стали приоритетными, 

любое продуктивное исследование в образовательной области должно быть психолого-

педагогическим, раскрывать и исследовать единство внешних и внутренних факторов 

образования, педагогические условия и способы формирования мотивации, установок, 

ценностных ориентации, творческого мышления, интуиции, убеждений личности, условия 

ее здорового психического и физического развития.  

При этом педагогическое исследование всегда сохраняет свою специфику: в нем 

идет речь о педагогическом процессе, об обучении и воспитании, об организации и 

управлении процессом, в котором обязательно участвуют педагог и воспитанник, 

функционируют и развиваются педагогические отношения, решаются педагогические 

задачи.  

И еще одна особенность. Известные (стандартные) психологические подходы, 

методы и методики могут использоваться для определения позиций, диагностики, 

интерпретации результатов. Тогда вернее определять исследование как педагогическое с 

использованием психологических знаний и методов.  

Если же идет поиск личностно ориентированных, индивидуализированных или 

работающих на психологию коллектива позиций и подходов, более точных 

психологических подходов или методов (например, способов определения творческого 

потенциала личности и степени ее реализации), то исследование действительно 

становится психолого-педагогическим. 

 Задание 3. Планирование психолого-педагогического исследования. 

Под исследованием в области педагогики можно понимать процесс и результат 

научной деятельности, направленные на получение новых знаний о закономерностях 

организации учебно-воспитательного процесса. Планирование исследования является 

одним из первоначальных этапов научной деятельности. 

Психолого-педагогическое исследование может включать ряд этапов: 

 

- первоначальное определение темы, проблемы, цели, гипотезы и задач исследования; 

- теоретический анализ имеющейся информации как в современной теории, так и в 

истории науки; 

- организация опытно-экспериментального исследования; 

- литературное оформление полученных результатов и окончательное определение 

темы, проблемы, цели, объекта, гипотезы и задач исследования; разработка научно-

методических рекомендаций, применение результатов исследования в педагогической 

практике. 

1. Первоначальное определение темы. 

Выбор темы исследования, помимо научного любопытства самого исследователя, 

во многом определяется запросами и потребностями общества. От степени общественной 

значимости зависит финансирование разработки научной проблемы и оценка результата 

деятельности ученых. Выбор темы, как и возможности науки, также определяется 

особенностями самой науки, ее состоянием и уровнем развития. Каждая наука 

последовательно проходит и осваивает этапы описательности, систематизации и 

прогнозирования. Примерно эти же этапы наблюдаются и внутри разделов каждой науки. 

Например, у большинства естественных наук период описательности прошел в XVII-XIX 

веках. В прошлом столетии многие великие умы были заняты тем, что пытались 

систематизировать и классифицировать все известные химические элементы, что 

закономерно привело одну из таких попыток Д. Менделеева к созданию периодической 

таблицы химических элементов. Изучение продуктивности ученых в разных странах 
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привело к такому выводу, что не только социальный заказ придумать, но и жесткий 

контроль за целями исследования не мешают научному творчеству. Контроль за целями, 

но не за методами творчества стимулируют новаторство ученых. Излишняя свобода 

выбора, наоборот, оказывает тормозящий эффект на исследователя, так как многие 

стараются выбрать менее рискованный, но более проверенный путь.  

2. Теоретический анализ информации. 

Любое научное исследование начинается с изучения истории и современного 

состояния проблемы. При этом необходимо определить, какие существуют подходы к её 

рассмотрению, в чём заключается сущность каждого из них, какие у них достоинства и 

недостатки, какие учёные придерживаются той или иной точки зрения. Подобный анализ 

даст богатую пищу для размышления, что в дальнейшем подлежит проверке в ходе 

организации опытно-экспериментальной работы. На первоначальном этапе поиска 

необходимо проработать все доступные энциклопедии, словари и справочники, 

определиться с используемыми терминами, очертить для себя круг исследуемых 

вопросов. Со временем они будут уточняться и ограничиваться, а зона поиска – всё 

больше сужаться. В конце концов наступает такое время, когда исследователь начинает 

видеть, что в философской, психолого-педагогической литературе, а также в других 

смежных науках он не находит никакой новой информации. Каждая новая прочитанная 

работа лишь повторяет известные сведения. К этому периоду уже бывает накоплена 

солидная пачка конспектов первоисточников, в которых отражены самые противоречивые 

мнения. Наступило время осмысления опытно-экспериментального этапа исследования, 

т.к. главным критерием истины является практика. 

3. Организация опытно-экспериментального исследования. 

В процессе опытно-экспериментального исследования проверке подлежат 

рассмотренные теоретические положения. Здесь может быть подтверждено то, что 

выдвинуто предшественниками, а также уточнено и продвинуто далее. Экспериментально 

может быть опровергнуто какое-либо утверждение в тех или иных условиях, и возможно 

подтверждена новая оригинальная точка зрения. Опытно-экспериментальное 

исследование в сфере образования, как правило, занимает длительный период времени и 

включает в себя целый букет различных методик (наблюдение, опрос, диагностирование). 

Основной трудностью является обоснование методики опытно-экспериментальной 

работы, ибо доказать можно всё, что угодно, если не продумана методика эксперимента. К 

примеру, исследователь проводит большой объём работы, пытаясь экспериментально 

доказать, что при использовании новых дидактических средств результативность 

обучения повышается. Экспериментальная работа может быть как долговременной, так и 

кратковременной, здесь может быть задействованы от двух-трех испытуемых, до 

нескольких десятков и сотен. Всё зависит от поставленной цели, гипотезы и задач 

организуемого исследования. Параметры должны быть заранее продуманы, насколько это 

доказательно будет выглядеть в конце концов. 

4. Литературное оформление результатов. 

В настоящее время научные работы разделяются на фундаментальные, прикладные 

и на разработки. Фундаментальные работы освещают теоретические закономерности 

педагогики, ее методологию. Прикладные исследования решают отдельные теоретические 

и практические задачи, они связывают теорию с практикой. Разработки непосредственно 

обслуживают практику, сюда относятся учебные программы, методические пособия,  

учебники, дидактические материалы. В любой психолого-педагогической дисциплине 

могут быть и фундаментальные, и прикладные исследования, и разработки. 

К фундаментальным относятся исследования, нацеленные на поиск новых идей, 

путей и методов познания и объяснения. Фундаментальные исследования 

характеризуются следующими отличительными признаками: исторический подход к 

изучению объективной действительности; критический анализ существующих научных 
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концепций, выявление перспектив движения, противоречий, ведущих тенденций; 

богатство фактического материала, использованного для иллюстрации исследования. 

К целенаправленным теоретическим исследованиям относятся такие, в которых 

ученый имеет дело с уже сформулированными теоретическими проблемами, а работа 

нацелена на критическое изучение ранее предложенных решений, на модификацию, 

уточнение или эмпирическую проверку принятых в науке законов, теорий, гипотез. Цель 

этого вида исследований в том, чтобы разграничить проверенные и гипотетические 

знания, осознать новые проблемы. 

Прикладные исследования и разработки направлены на практическое 

использование сформулированных законов и теорий. При оценке прикладных 

исследований в первую очередь учитывается практическая значимость работы. 

Актуальность работы характеризуется ее практической необходимостью, значимость - 

широтой и направленностью исследования. Прикладные исследования и разработки 

имеют большое общественное значение, так как именно от их использования учителями-

практиками зависит появление социальных и экономических результатов от научно-

педагогических исследований. Работы разделяют также на теоретические и 

экспериментальные в соответствии с основным методом исследования. Например, в 

истории педагогики основной метод – теоретический, опытная работа здесь подчас 

невозможна. 

Важнейшей характеристикой психолого-педагогического исследования является 

его результат – совокупность новых идей, практических и теоретических выводов, 

полученных в соответствии с целями и задачами работы. Ценность любого исследования 

определяется именно полученным результатом. Результат исследования должен быть 

обоснованным и доказанным, иметь значение для науки и практики, нести общественно 

новые знания. Результатом завершенных психолого-педагогических исследований может 

быть разработка новых концепций обучения, воспитания, методов, форм и средств 

обучения; выявление  закономерностей учебного процесса; постановка новых 

педагогических проблем; подтверждение или опровержение гипотез; разработка 

классификаций (уроков, методов обучения, типов заданий); анализ практики обучения, 

воспитания и т.д.  

Можно выделить следующие основные результаты психолого-педагогических 

исследований. Теоретические положения – новые концепции, подходы, направления, 

идеи, гипотезы, закономерности, тенденции, классификации, принципы в области 

обучения и воспитания, развития педагогической науки и практики. Их уточнение, 

развитие, дополнение, разработка, проверка, подтверждение, опровержение. 

Практические рекомендации – новые методики, правила, алгоритмы, предложения, 

нормативные документы, программы, объяснительные записки к программам. Их 

уточнение, дополнение, разработка, проверка. Все эти материалы в результате 

оформляются в научные публикации. Причем материалы одного и того же исследования 

могут быть опубликованы в разных формах, так как многие исследования длятся годами и 

десятилетиями, над ними начинают работать коллективы целых лабораторий и научно-

исследовательских коллективов. 

Научные публикации могут быть различных жанров и видов: реферат 

(автореферат), диссертация, инструктивно-методический материал, монография, научно-

популярное издание, программа, учебное пособие, методические указания, словарь, 

справочное издание, энциклопедия.  

Заключение. 

В последние годы наступил новый период инновационного развития образования в 

нашей стране - период упорядочения, проверки на общественную востребованность, 

эффективность родившихся инновационных начинаний, их гармоничного сочетания друг 

с другом в образовательном пространстве территории. Это означает, что требования к 



обоснованности, корректности, практической отдаче исследований становятся еще более 

высокими.  

В настоящее время для всех студентов университетов и педагогических вузов, 

готовящихся по педагогическим и психологическим специальностям, введен курс 

методологии и методов психолого-педагогического исследования. Молодому специалисту 

придется вести наблюдение и проводить эксперименты, анализировать и обобщать 

полученные данные, разрабатывать и реализовывать рекомендации. Исследовательские 

подходы и умения должны быть неотъемлемой частью его профессиональной подготовки. 

Предметом психолого-педагогического исследования является сложная система 

взаимоотношений развивающегося человека с окружающей средой, все многообразие 

социальных связей развивающегося человека. При этом сам растущий и развивающийся 

человек входит в этот предмет как субъект воспитания. Все это определяет высокие 

требования к экономичности, целесообразности структуры научного поиска. 

В каждом исследовании необходимо найти один из оптимальных вариантов 

последовательности поисковых шагов, исходя из проблемы, предмета и задач 

исследования, уровня оснащения работы, возможностей исследователя и других факторов. 

Определить логику и характер изложения результатов с учетом подготовленности и 

интересов адресата. 

Важно наметить элементы подхода, а также выяснить, как эти элементы 

функционируют в исследованиях, раскрывая взаимодействие школы и социальной среды, 

личности и коллектива, педагога и воспитанника, становление и развитие личности в 

разных образовательных системах. 

Попытаемся выяснить характер и последовательность шагов. Соотношение объекта 

и предмета исследования. Понятие объекта исследования. 

В качестве объекта познания выступают связи, отношения, свойства реального 

объекта, которые включены в процесс познания. Объект исследования - это определенная 

совокупность свойств и отношений; которая существует независимо от познающего, но 

отражается им, служит конкретным полем поиска. Это делает объект научного познания 

некоторым единством объективного и субъективного. 

Объект исследования в педагогике и психологии - это некий процесс, некоторое 

явление, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено 

внимание исследователя, например, на процесс развития субъектов воспитывающих 

отношений, на процесс становления новой образовательной системы, на эффективность 

определенной технологии. 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 которой 

подлежат изучению в данной работе. 

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 одном и том же объекте 

могут быть выделены различные предметы исследования. В предмет включаются только 

те элементы, связи и отношения объекта, которые подлежат изучению в данной работе. 

Поэтому определение предмета исследования означает и установление границ поиска, и 

предположение о наиболее существенных в плане поставленной проблемы связях, и 

допущение возможности их временного вычленения и объединения в одну систему. В 

предмете в концентрированном виде заключены направления поиска, важнейшие задачи, 

возможности их решения соответствующими средствами и методами. 

Предмет исследования - это своего рода ракурс, точка обозрения, позволяющая 

видеть специально выделенные отдельные стороны, связи изучаемого. Это определенный 

аспект изучения объекта. Чаще всего выделяют в качестве предмета целевой, 

содержательный, операционный, личностно-мотивационный, организационный аспекты. 
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Например, при создании и экспериментальной проверке проекта социально-

педагогического комплекса в качестве относительно самостоятельных предметов 

исследования могут быть выделены: 1) определение функциональных направлений и 

приоритетов в деятельности комплекса (целевой аспект), 2) уточнение видов услуг и 

направлений работы (содержательный аспект), 3) способы создания условий социальной 

реабилитации, комфортного общения, полноценного образования и развития, 

удовлетворения интересов детей, подростков (деятельностно-операционный аспект). 

Предметом психолого-педагогического исследования могут быть отношения в 

коллективе, формирование единого коллектива взрослых и детей в совместной 

деятельности, педагогизация социальной среды, связи между факторами, влияющими на 

образование и развитие детей, и полученными результатами (например, влияние среды на 

развитие познавательных интересов или характера общения на самооценку и уровень 

притязаний воспитанников; зависимость эффективности запоминания языкового 

материала от организации познавательной деятельности; специфика и динамика решения 

интеллектуальных задач партнерами в условиях интеллектуально-игрового 

противоборства). Предмет психолого-педагогического исследования непременно должен 

включать связи воспитательного института с внешней средой, собственно педагогические, 

социальные и психологические факторы и связи в их сцеплении и взаимодействии. 

Задание 4. Формирование гипотезы исследования. 
Предмет исследования формируется на объективной основе самим исследователем, 

придающим ему определенную логическую форму выражения. Сделать это можно, только 

опираясь на определенные исходные положения. 

Поставив задачи, исследователь подготавливает «прорыв», свое, пусть маленькое, 

открытие, а все последующие логические этапы будут представлять ступени движения к 

инструментовке, проверке истинности и воплощению этого открытия. Формой такого 

предвосхищения, предвидения результатов выступает гипотеза - обоснованное 

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

В форме гипотезы проявляется реальное движение познания к новым, более глубоким 

обобщениям на основе предвидения. 

Предвидение осуществляется в виде ретроспекции, анализа прошлого, выявления 

его тенденций и экстраполяции, распространения этих тенденций на будущее. В этом 

отношении глубоко рациональный смысл содержится в высказывании У. Р. Эшби о том, 

что «предвидение есть по своему существу операция над прошлым». Однако предвидение 

не сводится к прогнозированию, ибо оно охватывает и невыявленные элементы и связи 

прошлого (таковы историко-педагогические гипотезы), и неизвестные отношения и 

элементы настоящего. 

Для выдвижения гипотезы необходимы не только тщательное изучение состояния 

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

обследования на основе опросов, анкет, тестирования и других методов, используемых в 

педагогике и психологии. 

Формирование гипотезы в сознании исследователя - сложный и пока еще мало 

изученный процесс. Ясно, что в психологическом плане здесь наряду со способностями к 

конструированию и переконструированию знаний, мысленному моделированию 

значительную роль играют проблемное видение, альтернативный характер мышления, 

перенос и интуиция. 

В логическом плане происходит движение от анализа научных фактов, не 

объясняемых имеющейся теорией, к ведущей идее преобразования и новому замыслу, 

которые затем развертываются в гипотезу. 

В связи с этим возникает необходимость обратиться к вопросу о научном факте. 

Факт как научное понятие неправомерно смешивать с явлением. Явление - момент бытия, 

эмпирическая единица знания, отражение отдельного как такового, взятого вне его связей 

и взаимодействий, а факт - отражение многих явлений и связей, их обобщение, он в 
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значительной мере - результат идеализации, предположения о том, что все аналогичные 

явления, связи, отношения принадлежат к данному классу явлений. 

Психологическим или педагогическим фактом на этом основании можно считать 

отдельные, многократно и достоверно зафиксированные связи между условиями среды и 

факторами развития личности. Такова, например, зависимость между авторитетностью 

педагога и воспитательным эффектом его воздействия, между интеллектуальной 

активностью воспитанников и развитием, между степёнью интеграции воспитательных 

влияний среды и результатами воспитания. Все это эмпирические факты. В качестве 

фактов могут выступать и отдельные положения теории (конкретные зависимости, 

законы), если речь идет о более широких обобщениях, о поиске общего, инвариантного в 

воспитании на разных возрастных этапах, в разных воспитательных системах. Полнота и 

достоверность фактов, достаточно богатая фактологическая база необходимое (хотя и 

недостаточное) условие достоверности выводов. 

По мере накопления фактов, не укладывающихся в рамки существующих 

объяснений, возникает потребность в новой теории, которая и зарождается в виде 

ключевой идеи и замысла ее осуществления. 

Например, многократно зафиксированное явление, заключающееся в том, что 

второгодники учатся плохо, отрицательно относятся к учению, часто бросают школу, 

встают на путь правонарушений, позволило установить факт: второгодничество наносит 

серьезный ущерб личности и обществу, оно педагогически не оправдано. Возникла идея: 

предупреждение неуспеваемости на основе диагностики ее причин; и возник замысел: на 

основе конкретной диагностики причин неуспеваемости разработать систему 

предупреждения неуспеваемости. 

Можно было считать установленным фактом разобщенность воспитательных 

институтов, нескоординированность и противоречивость воспитывающих влияний на 

ребенка, подростка, формализм «мероприятийной» педагогики. Возникла идея интеграции 

воспитательных усилий, педагогизации окружающей среды, а затем и замысел: создать 

социально-педагогические комплексы, организовать воспитательную среду по месту 

жительства, сделать школу открытой для социальной среды системой. 

Развитие ключевой идеи связано с мысленным развертыванием замысла, его 

идеальным, воображаемым осуществлением в виде гипотезы, содержащей 

предвосхищение, догадку о путях, способах и результатах решения поставленных задач. 

«Рождение» идеи, претворение ее в замысле, а затем развертывание его в гипотезу 

и представляет собой самый сложный, творческий элемент исследования, его творческое 

ядро, прорыв к новому. 

Возникает вопрос, можно ли дать определенные рекомендации по осуществлению 

этого этапа? 

Правомерен ли вообще вопрос о механизмах, технологии творческой 

деятельности? Известно, что творческий процесс глубоко индивидуален, своеобразен, 

неповторим. Он не укладывается ни в какие правила и предписания и в этом смысле 

нетехнологичен. Творчество в определенном смысле антипод деятельности по алгоритму, 

по строгой технологии. Но только в определенном смысле. Характерно, что во всем мире 

в период глубоких преобразований в образовании нарастают две противоположные 

тенденции тяга к технологизации и стремление к творчеству. 

Глубоко не правы те, кто противопоставляет эти две тенденции, считая их 

взаимоисключающими (В. П. Беспалько). В действительности каждый подход служит 

решению специфического класса задач: технологический подход - для решения типовых, 

стандартных зада, для обеспечения оптимальных параметров и процедур деятельности в 

достаточно определенных ситуациях, творческий подход - для решения задач в сложных, 

в чем-то новых и нетипичных проблемных ситуациях. Однако нередко эти подходы 

взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга. Дело в том, что в педагогическом 

творчестве тесно переплетаются два начала: логическое и интуитивное; их 



взаимообусловленность объясняется тем, что педагогическое творчество осуществляется 

на основе качественной переработки не только ясно осознаваемой, но и заложенной в 

подсознании информации об условиях протекания педагогического процесса. На первый 

взгляд, педагогическое решение приходит неосознанно в виде готового знания о способе 

деятельности, но необходимо помнить, что логическое начало оказывает сильнейшее 

влияние на формирование интуитивного. В. В. Краевский по этому поводу отмечает: «Тот 

факт, что решение конкретных педагогических задач происходит на основе интуиции, не 

означает, что учитель всегда действует «по наитию». Интуитивный опыт учителя - это его 

собственный опыт общения с учениками Однако для того, чтобы этот опыт можно было 

воспроизвести или передать другим, он должен быть осмыслен» 1. 

Вместе с тем довольно часто момент рациональности, осмысленности в 

выработке педагогами творческих решений бывает ослабленным, и глубокая интуиция 

подменяется житейской догадкой. Нередко педагоги действуют по аналогии, используя 

свой прежний опыт или опыт других педагогов, порой приходят к давно установленным 

истинам методом многочисленных проб и ошибок. Возникает необходимость повысить и 

уровень интуиции, и уровень осознанности принимаемых педагогических решений. 

Учитывая, что интуиция педагога обусловлена накопленными им знаниями, 

особенностями его профессионального мышления, всем педагогическим опытом, важно 

создать для творчества благоприятные условия, позволяющие педагогу успешно сочетать 

знание с догадкой. В творческом акте алгоритмизируемые и логически выверенные шаги 

выступают как подготовительные звенья творческого прорыва и как способ закрепления, 

освоения, интерпретации его результатов. Можно поэтому говорить о технологической 

подготовке творческого решения:, об алгоритмических способах приближения к нему. О 

технологии самого творческого акта, включающего рождение идеи, разработку замысла и 

его мысленное развертывание в гипотезу, можно говорить только условно, имея в виду не 

жесткий алгоритм, а примерную последовательность и взаимообусловленность 

исследовательских действий, открывающих возможность творческих решений. 

Итак, какова же эта «технология»? Результативность поиска, наличие в нем хотя 

бы элементов новизны зависят от того, возникла ли у исследователя идея открытия 

(нововведения). Понятие «идея» можно раскрыть как мысль о преобразовании, как 

единство, мостик от известного к новому. Рождение идеи - глубоко интимный 

индивидуальный процесс, в основе которого лежат Опыт, логическая проработка, 

интуиция, мысленные «пробы» и эксперименты. Стимулировать этот процесс можно, 

выделив на основе анализа многих педагогических открытий условные звенья движения к 

цели. 

Задание 5. Анализ концепции исследования. 
После анализа и оценки исходных педагогических фактов целесообразно четко 

выделить и зафиксировать основные положения (постулаты, аксиомы) теоретической 

концепции (исходной концептуальной платформы) данного исследования. В качестве 

таковых берутся уже хорошо проверенные положения, которые в данном исследовании не 

проверяются (хотя, разумеется, могут быть уточнены и конкретизированы). 

Например, если речь идет о создании «школы здоровья» или реабилитационного 

детского центра, в качестве исходных могут быть приняты положения о здоровье как 

высшей человеческой ценности. 

Теперь нужно исходный факт многократно «пропустить» через «сито» основных 

положений, стремясь мысленно преобразовать его в иное (желаемое, потребное) 

состояние. При этом осуществляется поиск условий, механизмов, средств и способов 

деятельности для перевода исходного факта в искомый, желаемый. Тут может родиться 

идея преобразования. Ну а если она так и не родилась? Тогда приходится прибегать к 

заимствованию уже выдвинутых кем-то идей, к идеи, которую нужно сделать родной, 

освоить, по мере сил модифицировать, конкретизировать в соответствии с условиями и 

возможностями. 
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В теории и методике воспитания новые гипотезы вычленяются труднее. Скорее 

можно вести речь о возрождении на новой основе ряда старых идей и гипотез. Таковы 

принципиально важные идеи о коллективе как воспитательной системе (Л. И. Новикова, 

В. М. Коротов, В. А. Караковский и др.), о коллективной творческой деятельности как 

средстве воспитания личности (И. П. Иванов и др.), о воспитании как широком 

социальном процессе, требующем единства школы и среды (Л. И. Новикова, В. Г. 

Бочарова, В. Д. Семенов и др.). 

В прикладных исследованиях чаще всего идея рождается вместе с замыслом 

Причем замысел проявляется наиболее открыто, идея же часто остается скрытой, не 

осознается порой даже самим автором. Так как практик часто мыслит конкретно, его идеи 

сразу становяться методическими инструментами и формами реализаций. 

Следует сказать и еще об одном аспекте предвидения - о предвидении возможных 

негативных последствий внедрения нововведений. Их относят к так называемым 

побочным результатам опытной или экспериментальной работы. 

Любой поиск, любой эксперимент так или иначе включает определенные факторы 

риска. Не очень эффективная, но работающая система изменяется и трансформируется, и 

утверждается нечто новое. Нужно стремиться к минимизации риска, исключить наиболее 

опасные варианты. Затем, в процессе нововведений, нужно постараться выявить 

возможные осложнения, потери, конфликты, чтобы предусмотреть меры их профилактики 

и компенсации. Например, переход в обычной школе на гимназические программы 

образования может породить и социальную напряженность в отношениях с родителями, и 

опасную конфронтацию среди учащихся, и чувство неполноценности у части школьников, 

и перегрузку гимназистов, и ряд других опасных явлений. И если не предусмотреть меры 

профилактики, можно нанести ущерб детям и загубить хорошее начинание. 

Усиленная социальная опека и защита могут снизить инициативу, ответственность, 

самостоятельность, породить иждивенчество. Это ярко проявилось, В частности, в 

школах-интернатах для детей коренных народов Севера. 

Надо также предвидеть, что нередко нововведения встречают явное или скрытое 

сопротивление у определенной части педагогов. 

Заключение 
Разработка логической структуры – сложный процесс, который сопутствует всему 

процессу исследования, поскольку последовательность шагов предопределяется 

полученными в ходе работы результатами и возникшими трудностями. Тем не менее 

структуру педагогического исследования необходимо сделать в начале работы, опираясь 

на желаемый результат. 

Можно выделить три этапа структуры исследования. 

1. Постановочный. 

2. Исследовательский. 

3. Оформительско - внедренческий. 

Постановочный выбор темы (может осуществляться по общей логической схеме: 

проблема-тема-объект-предмет-научные факты-исходная концепция-идея и замысел-

гипотеза-задачи исследования). 

Исследовательский - собственно исследование. Этот этап может изменяться в 

зависимости от опробования и уточнения результатов, а следовательно и заключительные 

выводы. 

Оформительско-внедренческий - заключительный этап исследования включает в 

себя обсуждение выводов, отчеты, доклады, рекомендации, проекты, внедрение 

результатов в практику. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИОНО-

РЕФЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ 
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№ раздела  и темы дисциплины Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 3. Характеристика и 

особенности приоритетных научных 

исследований в профессиональной 

деятельности в области образования и 

социальной сфере.   

Аннотационно-реферативное сообщение по теме 

«Приоритетные научные исследования в 

профессиональной деятельности социального 

педагога» 

 

Подготовка аннотационно-реферативного сообщения по итогам анализа научной, 

научно-методической, учебной (в т.ч.периодической) литературы, раскрывающей опыт 

реализации социально-педагогических моделей работы с разными категориями 

обучающихся. 

Аннотация - это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после 

завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной 

темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового 

несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению. Рекомендуемый объем – 2-3 предложения на русском и английском 

языках. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, 

следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

 предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного 

текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 

поиска документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

1. Вступительное слово о теме исследования. 

2. Цель научного исследования. 

3. Описание научной и практической значимости работы. 

4. Описание методологии исследования. 

5. Основные результаты, выводы исследовательской работы. 

6. Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в  

соответствующую область знаний). 

7. Практическое значение итогов работы. 

8. Объем аннотации - приблизительно 100-250 слов. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, 

таблиц, внутритекстовых сносок. 

Памятка «Как аннотировать текст» 

Аннотация – наикратчайшее изложение читателем самого общего содержания 

произведения (книги, статьи, фрагмента текста) «своими словами». В результате 

аннотирования получается «сжатый» текст, составленный на основе текста-оригинала. 

При построении аннотации широко используются языковые и оценочные клише («в 

тексте излагается», «текст посвящен», «в книге рассматривается важная проблема», 

«автор уделяет особое внимание», «в заключение приводятся интересные выводы» и т.п.). 

Среди других характерных особенностей текста аннотации – преимущественное 

использование простых предложений, преобладание неопределенно-личных и безличных 



форм, насыщенность терминологической лексикой, широкое использование пассивных 

конструкций.  

Последовательность работы над аннотацией может быть следующей: 

1. Прочтение текста. 

2. Выделение в прочитанном тексте основных смысловых частей (абзацев или 

совокупности абзацев, раскрывающих заключенные в тексте подтемы). 

3. Выделение (подчеркивание, выписывание) в каждой смысловой части «ключевых 

фрагментов» (слов, выражений и целых предложений). 

4. Компрессия (сжатие) выделенных фрагментов посредством обобщения 

выделенного содержания и его перефразирования (упрощения структуры сложных 

предложений, подбора слов-синонимов и пр.) 

5. Составление логической схемы текста аннотации. 

6. Построение текста аннотации (в письменной или устной форме) в соответствии с 

логической схемой и с использованием клишированных оборотов. 

Требования к презентации 

 Если Вы докладчик - презентации рекомендуется делать в формате 16:9 для 

правильного отображения в залах на экранах и в онлайн-трансляции. 

 Тема доклада должна соответствовать предметной области исследования.  

 Время на доклад — от 10 до 30 минут. 

 Тезисы доклада должны быть содержательными, соответствовать теме и самому 

докладу. 

 Объем тезисов — не менее 300 знаков и не более 800 знаков. 

 Название доклада и текст тезисов должны быть написаны на русском литературном 

языке. Термины на английском языке можно использовать по необходимости.  

 Докладчик обязан уложиться в согласованное с ведущим (модератором) время. 

Ведущий лишает слова докладчиков, нарушающих регламент. 

 Презентации разрабатываются в основном  в формате PowerPoint и представляются 

заранее.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Разработка презентации оценивается по 25-балльной шкале (от 5 до 25 баллов в 

зависимости от качества презентации). 

25 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), 

орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 

оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в слайдах соответствуют требованиям реализации принципа 

наглядности в обучении. 

20 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, 

однако присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не 

более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

15 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 



структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов и схем в слайдах не в полной мере соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

10 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах не в полной мере 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

5 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 

стилистические ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не 

соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в слайдах не соответствуют требованиям реализации 

принципа наглядности в обучении. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. Главная 

цель научной публикации – сделать работу автора достоянием других исследователей и 

обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, статьи и 

тезисы докладов. Монография – это научный труд, в котором с наибольшей полнотой 

исследуется определённая тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов – 

 это краткие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не 

позволяют в должной мере ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют 

большого интереса для научного мира. Во многих случаях, например, при написании 

заявки на поддержку исследований тезисы докладов вообще не учитываются как 

публикации. Наибольший интерес представляют научные статьи, которые включают в 

себя как рецензируемые статьи (перед опубликованием статья проходит рецензирование) 

и нерецензирумые статьи, так и труды (или материалы) конференций. 

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания 

отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет 

должен содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные 

источники информации, чтобы коллегам можно было оценить и самим проверить работу. 

Написать хорошую статью –  значит достичь этих целей. 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты построения 

общего плана научной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает 



однозначное восприятие и оценку данных читателями. Основные черты научного стиля: 

логичность, однозначность, объективность. 

Основная задача этих рекомендаций – практическая помощь в написании и 

оформлении Ваших научных трудов (статей, тезисов). 

 

ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ СТАТЬИ 

 В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель 

работы, методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут 

быть результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения 

производственного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой 

области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

- аннотацию; 

- введение; 

- методы исследований; 

- основные результаты и их обсуждение; 

- заключение (выводы); 

- список цитированных источников. 

Обычно статья включает также "Реферат" и "Ключевые слова", а в конце статьи 

также могут приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей 

работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее 

будет, если Вы начнете работу над названием после написание статьи, когда поймали 

саму суть статьи, его основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над 

названием статьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным 

исследователям. В любом случае помните, что удачное название работы – это уже 

полдела. 

Аннотация.Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о 

содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и 

применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить 

впечатление от хорошей статьи. 

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса 

(что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно 

конкретизировать цель и задачи исследований, а также следует привести известные 

способы решения вопроса и их недостатки. 

.Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов других 

авторов. 

Цели и задачи исследования. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те 

цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать 

определенную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается само 

исследование. Формулировка цели исследования - следующий элемент разработки 

программы. Дабы успешно и с минимальными затратами времени справиться с 

формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: “что ты хочешь создать в итоге 

организуемого исследования?” Этим итогом могут быть: новая методика, классификация, 

новая программа или учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной 

технологии, методическая разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как 

правило, начинается с глаголов: 

·        выяснить... 



·        выявить... 

·        сформировать... 

·        обосновать... 

·        проверить... 

·        определить... 

·        создать... 

·        построить…  

 Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, 

подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель 

исследования – разработать методику оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие 

задачи: 

·        определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы 

продолжительность занятий; 

·        осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением 

учебного времени; 

·        освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 85- и 

80-минутного занятия; 

·        выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной 

учебной недели, а также динамику характеристик здоровья и др.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические 

рекомендации. От самостоятельного исследователя требуется умение: пользоваться 

имеющимися средствами для проведения исследования или создавать свои, новые 

средства; разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного дало 

исследование. 

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор 

обязан описать методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость 

полученных результатов. Если это не сделано, то достоверность представленных 

результатов сомнительна. Чтение такой статьи становится бессмысленной тратой 

времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов 

работы и их физическое объяснение. Необходимо представить результаты в наглядной 

форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с отрицательным 

результатом. Между тем, такие эксперименты, особенно в области технологии, иногда 

поучительнее экспериментов с положительным исходом. Технология – это наука, в 

которой, в отличие от математики, бывает так, что минус плюс минус дают плюс. 

Например, технологический процесс имеет два существенных недостатка, но, тем не 

менее, обеспечивает необходимое качество продукции. Если устранить только один 

недостаток, то, как правило, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве.  

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды 

брака и методы его устранения. Технолог вырастает в специалиста высокой 

квалификации, если он исследует причины возникновения брака в производстве и 

разрабатывает методы его устранения. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты 

осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, 

подчеркивает их практическую значимость, а также определяет основные направления 

для дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда.  Выводы 

не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки 



и производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 

должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные 

функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – что сделано.  

Список литературы  – это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами: 1) 

выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный 

или журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными 

данным; 3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного 

списка литературы. В целом, литературное оформление материалов исследования следует 

рассматривать весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной 

литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Развернутая методика библиографического описания изложена в «Правилах 

составления библиографического описания». М.: Книга, 1986. Ч. 1. Последовательность 

формирования списка может быть различной: 

·        по алфавиту фамилий авторов или названий документов; 

·        по мере появления сносок; 

·        по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, 

монографии, статьи, другая литература); 

·        по хронологии издания документов и т.п. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в следующей 

последовательности: фамилия автора и его инициалы, название книги без кавычек, место 

издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы. 

Примеры библиографического описания источника: 
1.  Закон РФ № 3266-1 «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 

2.  Вербицкий А.А. О структуре и содержании диссертационных исследований / А.А. 

Вербицкий // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 71-78. 

3. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы 

студентов. Учебное пособие /А.А. Коньков. – М.: МИИ ВТ, 1988. – 48 с. 

4. Постановление Правительства РС(Я) от 02.12.95 г. № 521 «Об особых мерах 

государственной поддержки ведения традиционных отраслей, жизнеобеспечения и 

социальной защиты сельского населения арктических улусов». 

 

ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО 

 

Правила цитирования 
Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного 

в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только для подтверждения 

аргументов или описаний автора. При цитировании наибольшего внимания заслуживает 

современная литература и первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать 

как можно экономнее, например, для того, чтобы оспорить некоторые выводы авторов. 

Изложение материала статьи 
Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому адресована статья. 

Автор должен так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало 

ясным читателю в такой же степени, как и ему самому. Автору оригинальной работы 

следует разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же она является развитием 

уже известных работ (и не только самого автора), то нет смысла затруднять читателя 

их пересказом, а лучше адресовать его к первоисточникам. Важно показать авторское 

отношение к публикуемому материалу, особенно сейчас, в связи широким 



использованием Интернета. Необходимы анализ и обобщение, а также критическое 

отношение автора к имеющимся в его распоряжении материалам. 

Главным в изложении, как отмечал еще А. С. Пушкин, являются точность 

и краткость. «Словам должно быть тесно, а мыслям просторно» (Н. А. Некрасов). Важны 

стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен 

стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. 

Это облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны 

быть излишне мелкими.   

Терминология 
Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо 

следовать определенным правилам: 

 употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; 

 не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно 

будет применено; 

 не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении  

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они 

не являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. 

Язык изложения 

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда 

отличает научные работы от не относящихся к таковым. Многие серьезные научные 

труды написаны так интересно, что читаются, как хороший детективный роман. 

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо 

«для», «редакция просит читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее), 

«весь технологический процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие 

«загадочные» термины. Следует также избегать ненужной возвратной формы глаголов. 

Ее нужно применять, только когда речь идет о самопроизвольно протекающих процессах. 

Например, нужно сказать: «применяют метод вакуумного напыления», а не «применяется 

метод вакуумного напыления». Это позволяет различать «деталь нагревается» от «деталь 

нагревают», что устраняет неясности. 

Как писать? 
Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что подлинная работа над 

статьей начинается сразу после написания первого варианта. Надо безжалостно 

вычеркивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, убирать все 

непонятное и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок текста может 

оказаться мало. 

Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи. 

Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет 

написано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол 

и на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается авторское 

редактирование: переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И так 

несколько раз. Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, 

а когда из нее уже нельзя ничего выбросить. «С маху» не пишет ни один серьезный 

исследователь. Все испытывают трудности при изложении. 

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и 

сделать более наглядной его логическую структуру, вы можете использовать различные 

вводные слова и фразы: 

Во-первых,... Во-вторых,... В-третьих...  

Кроме того  

Наконец  

Затем  

Вновь  

Далее  



Более того  

Вместе с тем  

В добавление к вышесказанному  

В уточнение к вышесказанному  

Также  

В то же время  

В целом  

Подводя итоги  

В заключение  

Однако не следует злоупотреблять вводными фразами начинать с них каждое 

предложение.  

 Техническая сторона оформления статьи 

Правильно оформленная работа облегчает восприятие Вашей статьи. Есть 

некоторые правила, которых надо соблюдать: 

·        после заголовка (подзаголовка), располагаемого посредине строки, точка не 

ставится. Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка; 

·        страницы нумеруются в нарастающем порядке; 

·        правила сокращения слов и словосочетаний. Применение сокращенных 

словосочетаний регламентируется ГОСТ 7.12-93 «Сокращение русских слов и 

словосочетаний в библиографическом описании». Кроме того, имеются общепринятые 

правила сокращения слов и выражений, применяемые при написании курсовых работ, 

рефератов, диссертаций, статей. При этом используются следующие способы: 

1. Пишут лишь первые буквы слова (например, "гл." - глава, "св." -святой, "ст." - 

статья). 

2. Оставляют лишь первую букву слова (например, век - "в.", год - "г."). 

3. Оставляют только часть слова без окончания и суффикса (например, "абз." - 

абзац, "сов." - советский). 

4. Пропускают сразу несколько букв в середине слова, а вместо них ставят дефис 

(например, университет - "ун-т", издательство - "изд-во"). 

Нужно быть внимательным при использовании и таких трех видов сокращений, как 

буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова, условные географические 

сокращения по начальным буквам слов или по частям слов. 

Такими аббревиатурами удобно пользоваться, так как они составляются из 

общеизвестных словообразований (например, "ВУЗ", "профсоюз"). Если необходимо 

обозначить свой сложный термин такой аббревиатурой, то в этом случае ее следует 

указывать сразу же после данного сложного термина. Например, "средства массовой 

информации (СМИ)". Далее этой аббревиатурой можно пользоваться без расшифровки. 

При написании научных работ необходимо соблюдать общепринятые графические 

сокращения по начальным буквам слов или по частям таких слов: "и т.д." (и так далее), "и 

т.п." (и тому подобное), "и др." (и другое), "т.е." (то есть), "и пр." (и прочее), "вв." (века), 

"гг." (годы), "н.э." (нашей эры), "обл." (область), "гр." (гражданин), "доц." (доцент), "акад." 

(академик). При сносках и ссылках на источники употребляются такие сокращения, как 

"ст.ст." (статьи), "см." (смотри), "ср." (сравни), "напр." (например), "т.т." (тома). 

Следует иметь также ввиду, что внутри самих предложений такие слова, как "и 

другие", "и тому подобное", "и прочее" не принято сокращать. Не допускаются 

сокращения слов "так называемый" (т.н.), "так как" (т.к.), "например" (напр.), "около" 

(ок.), "формула" (ф-ла).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Хорошо сделанная статья является логическим завершением выполненной работы. 

Поэтому, наряду с совершенствованием в исследовательской работе, необходимо 

постоянно учиться писать статьи. Подведем итог. Так как же работать над статьей? 

Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно ли 

ее публиковать в открытой печати. 

 Составьте подробный план построения статьи. 

 Разыщите всю необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) 

и проанализируйте ее. 

 Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения работы 

и ее основные направления. 

 Поработайте над названием статьи. 

 В основной части статьи опишите методику экспериментов, полученные 

результаты и дайте их физическое объяснение. 

 Составьте список литературы. 

 Сделайте выводы. 

 Напишите аннотацию. 

 Проведите авторское редактирование. 

 Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние слова, 

непонятные термины, неясности. 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Методологическая характеристика современного состояния психолого-педагогической 

науки. 

2. Методологические проблемы объективности психологического знания. 

3. Ценности и основные подходы «частной» методологии в психологии и педагогике. 

4. Эффект “присутствия исследователя” в психолого-педагогическом исследовании и как 

преодолеть негативные последствия этого эффекта. 

5. Причины эмпиризма и позитивизма в практической психологии. 

6. Проблема «различения» объекта и предмета отраслей психологии и педагогики.  

7. Проблема «стихийного» и «управляемого» развития: методологический анализ 

экспериментальных установок.  

8. Проблема оценки эффективности концепций психологической помощи.  

9. Проблема предмета в психологии и педагогике: методологический анализ.  

10. Проблема соотношения биологического и социального в структуре личности 

11. Диагностика и экспертная оценка качества организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления. 

12. Эмпирические методы организации научных исследований в образовании и 

социальной сфере. 

13. Количественные методы организации научных исследований в профессиональной 

деятельности психолого - педагогического направления. 

14. Системная организация научного поиска приоритетных научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

15. Сущность научных исследований в профессиональной деятельности психолого–

педагогического направления. 

16. Характеристика и особенности приоритетных научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления.  

17. Теоретические методы организации научных исследований в профессиональной 

деятельности. 

18. Объект и субъект в психологических и педагогических исследованиях.  



19. Мониторинг качества организации научных исследований в образовании и социальной 

сфере. 

20. Специфика психолого-педагогических методов исследования. 

21. Научный язык: основные требования.  

22. Особенности проведения исследований в социальной сфере.  

23. Формы представления результатов научного исследования. 

24. Перечислите наиболее востребованные научные исследования на данный момент в 

области образования и социальной работы.  

 

Примерный перечень заданий к экзамену 

 

1. На основе изучения одной из научных работ представьте научный анализ позиции 

автора и своё резюме о значимости идеи. 

2. В представленной научной работе выделите объект и предмет исследования.  

3. Сформулируйте гипотезу исследования, приведенного в данной научной статье.  

4. Покажите актуальность исследования, изложенного в представленной научной 

работе.  

5. Составьте план проведения научного исследования по выбранной проблеме.  

6.  Оцените значимость проведенной научной работы, изложенной в данной научной 

статье.  

7. Оцените целесообразность использования конкретных эмпирических методов 

исследования в данном научном исследовании.  

8. На примере интересующей вас проблемы представьте научный аппарат 

исследования. 

9. Раскройте новизну данного исследования (по источнику). 

10. Покажите теоретическую и практическую значимость проведенного исследования 

(глава в коллективной монографии).  

Экзамен принимается в традиционной форме по билетам. Содержание вопросов и 

практических заданий билетов позволяют оценить, в какой степени обучающийся овладел 

соответствующими компетенциями (знаниями, умениями, владениями).   

 

 

 

 

Условия выставления оценок 

 

- Оценка «отлично»: обучающийся свободно владеет теоретическими понятиями 

дисциплины; проявляет системность знаний учебного материала и способность 

устанавливать связи между  теоретическими понятиями;  умеет делать перенос 

теоретических знаний в практическую область применения; способен интегрировать 

знания в области смежных проблем психолого-педагогической науки и на этой основе 

находить решение нестандартным педагогическим ситуациям; умеет свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу  и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; понимает значение 

приобретенных знаний для будущей профессии, проявляет  творческие способности в 

понимании, изложении и  использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо»: обучающийся владеет теоретическими знаниями, достаточно 

свободно оперирует ими; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, 

усвоил основную литературу, рекомендованную в программе; показывает 

систематический характер  знаний по дисциплине  и способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе  дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности; осуществляет частичный перенос теоретических знаний в прикладную 



область; проявляет незначительные нарушения в установлении взаимосвязи между 

теоретическими понятиями; решение нестандартных педагогических ситуаций 

осуществляется не всегда с помощью интеграции знаний. 

Оценка «удовлетворительно»:  обучающийся обнаруживает знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой; допускает погрешности в 

ответе в ходе итоговой аттестации, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся проявляет отрывочные знания, не 

осуществляет перенос теоретических знаний в практику; отсутствует интеграция знаний.  
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