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Введение

Дисциплина «Организация и проведение научных исследова-

ний в профессиональной психолого-педагогической деятельности» 

направлена на формирование у магистрантов профессиональных 

базовых знаний, умений и навыков. В ходе изучения дисциплины 

предполагается освоение способов ведения научного исследования 

и рассмотрение различных диагностических методик в контексте 

современной педагогической науки. 

Цель учебной дисциплины состоит в актуализации, углублении 

и систематизации знаний обучающихся и опыта психолого-педаго-

гических исследований.

Содержание курса включает аспект подготовки студента к осу-

ществлению психолого-педагогического исследования конкретной 

проблемы в рамках магистерской диссертации.

В результате изучения вышеназванного курса  студент формиру-

ет и демонстрирует следующие компетенции:

– способность применять психолого-педагогические и норматив-

но-правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогиче-

ского просвещения участников образовательного процесса (ОПК-8);

– овладение современными технологиями проектирования и 

организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности (ОПК-6);

– умение организовывать межличностные контакты, общение 

(в том числе в поликультурной среде) и совместную деятельность 

детей и взрослых (ОПК-3);

– умение организовывать междисциплинарное и межведом-

ственное взаимодействие специалистов для решения задач в обла-

сти психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных отношений, психологическо-

го климата и организационной культуры в образовательном учреж-

дении (ОПК-4);

– способность проводить теоретический анализ психолого-пе-

дагогической литературы (ПКНИ-1);

– способность выделять актуальные проблемы развития совре-

менной системы образования, обучения и развития детей (ПКНИ-2);
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– способность критически оценивать адекватность методов ре-

шения исследуемой проблемы (ПКНИ-3);

– готовность использовать современные научные методы для 

решения исследовательских проблем (ПКНИ-4);

– способность разрабатывать и представлять обоснованный 

перспективный план исследовательской деятельности (ПКНИ-5);

– способность организовывать взаимодействие специалистов 

для достижения цели исследования (ПКНИ-6);

– способность выстраивать менеджмент социализации резуль-

татов исследований (ПКНИ-7);

– способность представлять научному сообществу исследова-

тельские достижения в виде научных статей, докладов, мультиме-

дийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8);

– способность выделять исследовательскую проблему в кон-

тексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения (ПКНИ-9).

В результате освоения дисциплины студент приобретает следу-

ющие знания:

• о структурах, формах и методах научного познания; 

• об основных задачах психолого-педагогической теории и направ-

лениях ее развития;

• о методах и приемах научных исследований; 

• о перспективах развития современной науки;

овладевает умениями: 

• формулировать цели и задачи исследования в соответствии с кон-

цепцией научного поиска; 

• обоснованно подбирать методы математической обработки ис-

следования;

• обобщать результаты научного поиска;

приобретает навыки: 

• проектирования научного аппарата исследования; 

• анализа научных исследований, культуры системного мышления, 

самостоятельной творческой деятельности. 

Структура пособия позволяет сформировать целостное пред-

ставление об изучаемой дисциплине. 
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Лекция 1  
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАУЧНЫХ  ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

План

1. Наука как сфера человеческой деятельности:

• объект науки;

• предмет науки;

• категориальный аппарат науки;

• назначение психолого-педагогических наук.

2. Педагогика и психология в системе наук о человеке:

• объекты и типы связей различных наук;

• уровни научного исследования в образовании;

• основные характеристики научного исследования.

3. Методы психолого-педагогического исследования:

• категориальные характеристики метода;

• классификация методов исследования.

Лекция-визуализация – это лекция, представляющая собой по-

дачу лекционного материала с помощью технических средств обу-

чения (аудио- и/или видеотехники). Основной целью лекции-визу-

ализации является формирование у студентов профессионального 

мышления через восприятие устной и письменной информации, 

преобразованной в визуальную форму. 

Этот вид лекции наиболее эффективен на этапе введения сту-

дентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

Глоссарий

Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредо-

ванного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порожда-

ющий их взаимную обусловленность и связь.

Законы в науке – являются отражением законов объективного 

мира и выражают внутренние, существенные, устойчивые, повторя-

ющиеся, необходимые связи между явлениями и процессами.

Интеграция – состояние внутренней целостности культуры и 

согласованности между различными ее элементами, а также про-

цесс, результатом которого является такое взаимосогласование.



8

Комплементарность – соответствие, сопоставление с чем-то 

другим некоего нового объекта, имеющего новые свойства.

Концепция – определённый способ понимания, трактовки ка-

кого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на 

предмет и др., руководящая идея для их систематического освещения.

Критерии – признак, на основании которого производятся 

оценка, определение или классификация чего-либо, мерило оцен-

ки. Наряду с собственными критериями оценки образовательных 

систем, явлений, процессов психолого-педагогические науки поль-

зуются критериями, разработанными другими науками. Как прави-

ло, в рамках одного исследования часть критериев – оригинальные, 

часть заимствована из философии, социологии, теории управления 

и других наук.

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является выработка и теоретическая систематизация объективных 

знаний о действительности; одна из форм общественного сознания.

Объект исследования – категория, которая обозначает целост-

ность, выделенную из реального мира, и выступает в качестве обла-

сти человеческого познания.

Объект педагогики – явления действительности, которые обу-

словливают развитие человека, иначе говоря, это образование, изу-

чением которого занимается целый ряд наук (философия, психоло-

гия, социология и др.).

Объект психологии – закономерности психики как особой фор-

мы жизнедеятельности человека и поведения животных.

Предмет науки – наиболее важные признаки, свойства объекта, 

которые исследуются с определенной целью в данной науке.

Предмет педагогики – реальный целостный педагогический 

процесс, целенаправленно организованный в специальных соци-

альных институтах (семье, образовательных и культурно-воспита-

тельных учреждениях).
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Вопросы для самоконтроля

1. Признаки науки.

2. Охарактеризуйте научное исследование как вид деятельности.

3. Термины, используемые в психолого-педагогической науке.

4. Категориальный аппарат педагогической науки.

5. Векторы обоснования актуальности исследования.

Практическое занятие 1 
Проблемный метод обучения в психолого-педагогических 

исследованиях

Технология проблемного обучения – это такая технология, которая 

обеспечивает создание на занятии под руководством преподавателя 

проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной 

деятельности студентов по их разрешению, в результате чего проис-

ходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и раз-

витие мыслительных способностей (Д.В. Чернилевский).

Предназначение технологии проблемного обучения – стимули-

рование поисковой самостоятельной деятельности студентов как 

субъектов учебного процесса, развитие их логического, рацио-

нального, критического и творческого мышления и познаватель-

ных способностей.

Ход занятия

Обсуждение проблем

1. Актуальность исследования:

– в научном плане;

– в социальном плане;

– в практической деятельности.

2. Почему именно избранный аспект проблемы актуален в настоя-

щее время?

Результат: выступление студентов с обоснованием актуальности 

собственного диссертационного исследования и рецензирование 

преподавателем устных ответов студентов. 
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Практические занятия 2–3 
Логика творческого поиска и его основания  

Практическое занятие в форме беседы предполагает максималь-

ное включение студентов в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. 

Ход занятия

Беседа по вопросам

1. Творческое ядро исследования (факты, идеи, замысел, гипотеза).

2. Характерные черты творческого процесса. 

3. Можно ли предложить алгоритм творчества, технологию открытий?

4. Основные характеристики научного исследования.

Результат: студенты формулируют аппарат собственного науч-

ного исследования (устно) и научный аппарат по предложенной 

преподавателем теме; рецензирование преподавателем устных отве-

тов студентов. 

Глоссарий

Гипотеза исследования – научное предположение, выдвигаемое 

для объяснения изучаемых явлений и процессов, которое надо под-

твердить или опровергнуть.

Интерпретационные методы – различные приёмы объяснения 

выявленных в результате обработки данных закономерностей и их 

сопоставление с ранее установленными фактами.

Методы исследования – способ получения нового знания, не-

посредственный инструментарий, с помощью которого проводится 

исследование.

Научные исследования – деятельность, направленная на все-

стороннее изучение объекта, процесса или явления, их структуры 

и связей, а также получение и внедрение в практику полезных для 

человека результатов.

Организационные методы – группа методов психологии, кото-

рые определяют общий способ организации психологического ис-

следования.
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Предмет исследования – включает те стороны и свойства объ-

екта, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую про-

блему (скрывающееся в ней противоречие) и подлежат изучению.

Проблема исследования – несоответствие, противоречие между 

желаемым и действительным.

Теоретический уровень исследования – концентрируется вокруг 

обобщающих идей, гипотез, законов, принципов.

Эмпирический уровень исследования – направлен непосредствен-

но на изучаемый объект и реализуется с помощью наблюдения и 

эксперимента.
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Лекция 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. Логика организации психолого-педагогического исследования:

• подготовительный этап;

• планирование исследовательских действий;

• проведение исследования;

• формулирование выводов и заключения.

2. Теоретические и эмпирические методы исследования:

• интерпретация как метод психолого-педагогического исследова-

ния;

• анализ и синтез;

• индукция и дедукция;

• другие методы теоретического исследования;

• требования к эмпирическим методам;

• сбор эмпирических данных;

• анализ эмпирических данных.

3. Моделирование в психолого-педагогическом исследовании:

• понятие моделирования;

• роль моделирования в исследовании;

• система моделей в психолого-педагогическом исследовании.

Лекция-консультация – лекция, в которой преподаватель изла-

гает материал по важным проблемам практической направленно-

сти, включая студентов в активное обсуждение проблемы с помо-

щью формулируемых ими вопросов по проблеме.

Глоссарий

Анализ – метод научного исследования (познания) явлений и 

процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, 

элементов изучаемой системы.

Дедукция – метод мышления, при котором частное положение 

логическим путём выводится из общего.
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Диагностическая методика – оценочная практика, направлен-

ная на обследование объекта с целью усовершенствования форм и 

методов его работы.

Идеализация – понятие, означающее представление о чём-ли-

бо (или о ком-либо) в более совершенном виде, чем это есть на 

самом деле.

Индукция – метод мышления, при котором осуществляется пе-

реход от частного знания к более общему.

Интерпретация – работа мышления, состоящая в раскрытии 

уровней значения и расшифровке смысла какого-либо явления, со-

бытия или текста, процесс разъяснения и толкования их.

Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа 

содержания документов с целью выявления или измерения различ-

ных фактов и тенденций, отраженных в этих документах.

Моделирование – метод исследования строения и свойств ориги-

нала с помощью модели.

Модель – искусственно созданный объект в виде схемы, физи-

ческих конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и вос-

производит в более простом и обобщенном виде структуру, свой-

ства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта.

Наблюдение – способ получения информации, предполагаю-

щий непосредственную регистрацию наблюдателем происходящих 

событий.

Синтез – метод научного исследования, в основе которого ле-

жит процесс соединения или объединения ранее разрозненных ве-

щей или понятий в целое или набор.

Эмпирические данные – данные, полученные опытным путем.

Эмпирические методы исследования – способы добывания и об-

работки эмпирических данных, их систематизация, получение фак-

тов и эмпирических законов, а также проверки гипотез и теорий.
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Вопросы для самоконтроля

1. Этапы планирования исследования.

2. Виды гипотез.

3. Теоретические методы исследования. 

4. Эмпирические методы исследования.

5. Система моделей в научном исследовании.

Практическое занятие 4  
Исследовательские возможности теоретических и эмпирических 

методов психолого-педагогического исследования 

Технология обучения в сотрудничестве – технология, применяя 

которую студенты работают совместно в малых группах для дости-

жения общей цели, принимая на себя ответственность за работу 

каждого члена группы и за свою собственную, а успех каждого помо-

гает добиться успеха всем остальным членам группы (Е.С. Полат).

Ход занятия

Сотрудничество студентов осуществляется при их делении на 

три группы:

• первая группа дает характеристику эмпирическим методам иссле-

дования;

• вторая группа представляет теоретические методы исследования;

• третья группа представляет систему моделей в психолого-педаго-

гическом исследовании.

Результат: выступление участников каждой группы по итогам 

исследований, коллективная оценка работы и рецензирование пре-

подавателем устных ответов студентов.
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Лекция 3 
ОПРОСНЫЕ  МЕТОДЫ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ

План

1. Методы опроса:

• диагностическая беседа;

• интервью в системе диагностики;

• анкетирование.

2. Тесты в психолого-педагогической диагностике:

• типы тестов;

• контрольные работы в системе диагностики.

Лекция «пресс-конференция» – разновидность лекции-консуль-

тации. Предназначена для обнаружения пробелов в знаниях студен-

тов и диагностирования уровня их подготовки.

Лекция «пресс-конференция» помогает управлять вниманием и 

активностью студентов и стимулировать их, учитывать уровень зна-

ний студентов и корректировать содержание лекции. Она выполня-

ет контрольно-стимулирующую и демонстрационную функцию.

Глоссарий

Анкетирование – метод получения информации путем письмен-

ных ответов респондентов на систему стандартизированных вопро-

сов анкеты.

Беседа – метод получения информации на основе вербальной 

коммуникации; относится к методам опроса.

Групповой опрос – разновидность опроса, в ходе которого иссле-

дователь работает не с одним участником, а с группой респондентов. 

Интервьюирование – способ проведения социологических опро-

сов как целенаправленной беседы интервьюера и опрашиваемого.

Критериально-ориентированные тесты – тип тестов, предназна-

ченных для определения уровня индивидуальных достижений отно-

сительно некоторого критерия на основе логико-функционального 

анализа содержания заданий.
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Личностные тесты – методы психодиагностики, посредством 

которых измеряются различные стороны личности: установки, цен-

ности, отношения; свойства эмоциональные, мотивационные и 

межличностные; типичные формы поведения.

Очный опрос – процедура, в процессе которой исследователь 

осуществляет личный контакт с исследуемым.

Проективные тесты – тесты, служащие для определения лич-

ностных особенностей при помощи фиксации реакций на неопре-

деленные и многозначные ситуации.

Специализированный опрос – вид опроса, в ходе которого опра-

шиваются эксперт, влиятельные лица.

Сплошной опрос – вид опроса, в ходе которого опрашиваются все 

обучаемые, воспитанники.

Тест – стандартизированные задания, результат выполнения 

которых позволяет измерить психофизиологические и личностные 

характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого.

Тесты интеллекта – тесты, предназначенные для определения 

уровня интеллектуального развития индивида и выявления особен-

ностей структуры его интеллекта.

Тесты креативности – группа психодиагностических мето-

дик, предназначенных для измерения творческих способностей 

личности.

Устный опрос – вид опроса, при котором информация фиксиру-

ется исследователем.

Целенаправленный опрос – вид опроса, имеющий программу, 

план, опросник.

Явный опрос – вид опроса, при котором ответы не записываются 

в присутствии опрашиваемого.

Вопросы для самоконтроля

1. Опросные методы психолого-педагогического исследования.

2. Типичные ошибки при составлении вопросов опроса.

3. Этапы опроса.

4. Фазы классической беседы.

5. Виды тестов в психолого-педагогической диагностике. 
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Практическое занятие 5 
Система диагностики  в  психолого-педагогическом 

исследовании

Занятие с использованием деловой игры – вид практического за-

нятия, в процессе которого моделируется реальная деятельность 

личности в тех или иных искусственно воссозданных педагогиче-

ских ситуациях, а также осуществляется выборка и принятие реше-

ний в условиях поэтапного, многошагового уточнения необходимых 

факторов, анализа информации, поступающей и вырабатываемой 

пошагово в ходе игры. 

Ход занятия

Деловая игра проводится с выделенными категориями участников: 

• интервьюеры – испытуемые;

• анкетирующие и анкетируемые;

• тестирующие и тестируемые;

• участники диагностической беседы.

Примерные диагностические методики представлены в прил. 1.

Результат: проведение круглого стола по представлению и об-

суждению результатов диагностики и рецензирование преподавате-

лем устных ответов студентов.
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Лекция 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

НА  ОСНОВЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА

План

1. Этапы педагогического эксперимента.

2. Педагогический эксперимент.

Контекстно-научная лекция – разновидность контекстной лек-

ции, которая выстраивается в логике раскрытия научных фактов 

при анализе методов и результатов специальных исследований и 

проводимых экспериментов, а также непосредственным включени-

ем студентов в моменты проведения опытов или экспериментов. 

Глоссарий

Глобальный эксперимент – вид эксперимента, охватывающий 

значительное число испытуемых; их организаторами, как правило, 

выступают государственные, правительственные, научные учрежде-

ния и органы управления образованием.

Естественный эксперимент – вид эксперимента, который про-

водится в условиях обычной жизнедеятельности испытуемого с ми-

нимумом вмешательства экспериментатора в этот процесс.

Констатирующий эксперимент – метод исследования, устанав-

ливающий состояние педагогической действительности на момент 

начала исследования

Контрольный эксперимент – метод исследования, когда происхо-

дит повторное измерение состояния объекта (испытуемого, группы 

испытуемых) и сравнение с состоянием до начала формирующего 

эксперимента, а также с состоянием, в котором находится контроль-

ная группа, не получавшая экспериментального воздействия.

Лабораторный эксперимент – в психологии это вид экспери-

мента, который проводится в искусственно созданных условиях  

(в рамках научной лаборатории) и в котором по возможности обе-

спечивается взаимодействие исследуемых субъектов только с теми 

факторами, которые интересуют экспериментатора.
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Локальный эксперимент – вид эксперимента, который прово-
дится в рамках нескольких классов (групп) или образовательных 
учреждений (как правило, в рамках решения локальной педагогиче-
ской или исследовательской задачи).

Микроэксперимент – вид эксперимента, который осуществляет-
ся с минимальным охватом участников, организуется отдельными 
педагогами с целью совершенствования собственной деятельности.

Педагогический эксперимент – научно поставленный опыт 
преобразования педагогического процесса в точно учитываемых 
условиях.

Поисковый эксперимент – первоначальная апробация в учеб-
ных условиях определённых педагогических воздействий (методов, 
средств обучения) или условий, их корректировка и выбор опти-
мальных вариантов.

Сравнительный эксперимент – сопоставительный анализ пе-
дагогических явлений или процессов в зависимости от различных 
внешних условий (или их системы), в которых они наблюдаются, 
или различных экспериментальных факторов.

Формирующий эксперимент – метод исследования, предназна-
ченный для проверки эффективности разработанных нормативных 
моделей (прежде всего моделей педагогических условий).

Вопросы для самоконтроля

1. Основные этапы педагогического эксперимента.
2. Содержание констатирующего эксперимента.
3. Определение формирующего эксперимента.
4. Цель проведения контрольного этапа эксперимента.
5. Естественный и лабораторный эксперименты.

Практические занятия 6–7 
Разработка плана опытно-экспериментального исследования 

Занятие с применением ролевой дискуссии – это вид практическо-

го занятия, в котором студенты объединяются в ролевые подгруппы 

для защиты не субъективных взглядов на рассматриваемую пробле-

му, а самой идеи. Студенты независимо от собственных взглядов 

пытаются найти объективные аргументы, доказывающие позитив-

ные или негативные стороны решения проблемы.
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Ход занятия

Взаимодействуют ролевые подгруппы на представление плана 

проведения:

• констатирующего эксперимента;

• формирующего эксперимента;

• контрольного эксперимента. 

Результат: представление группами плана опытно-эксперимен-

тального исследования и рецензирование преподавателем письмен-

ных и устных ответов студентов.
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Лекция 5  
ФОРМЫ  НАУЧНЫХ  СООБЩЕНИЙ. ОРАТОРСКОЕ  

МАСТЕРСТВО  КАК  ЭЛЕМЕНТ  УСПЕШНОЙ  ЗАЩИТЫ  
МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ

План

1. Разнообразие форм научных сообщений.

2. Основные характеристики научного текста.

3. Способы изложения научного текста.

4. Построение разделов научного текста. 

5. Создание собственного текста. 

6. Публичное выступление как форма защиты магистерской 

диссертации. 

Мастер-класс (англ. master – лучший в какой-либо области и 

class – занятие, урок) – современная форма проведения обучаю-

щего тренинга-семинара для отработки практических навыков по 

различным методикам и технологиям с целью повышения профес-

сионального уровня и обмена передовым опытом участников, рас-

ширения кругозора и приобщения к новейшим областям психоло-

го-педагогического знания. 

Глоссарий

Научный стиль – один из функциональных стилей общелитера-

турного языка, обслуживающий сферу науки и производства.

Деловой стиль – арсенал лексических и грамматических средств, 

которые помогают говорящему и пишущему подчеркнуть офици-

альный характер общения.

Публицистический стиль – один из функциональных стилей, об-

служивающий широкую область общественных отношений: поли-

тических, экономических, культурных, спортивных и др.

Разговорный стиль – функциональный стиль речи, который слу-

жит для неформального общения, когда автор делится с окружаю-

щими своими мыслями или чувствами, обменивается информацией 

по бытовым вопросам в неофициальной обстановке.
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Художественный стиль – функциональный стиль, находит при-

менение в художественной литературе, которая выполняет образ-

но-познавательную и идейно-эстетическую функции.

Тезисы – сокращенная версия научной статьи, обобщение име-

ющегося материала, раскрытие сути доклада в кратких формули-

ровках.

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного выступления содержания книги, научной работы, ре-

зультатов изучения научной проблемы.

Доклад – научный труд, построенный в лекционной форме сооб-

щения, представляет собой развернутое публичное выступление, ка-

сающееся углубленного изложения определенного вопроса или темы.

Научная статья – законченное и логически цельное произве-

дение, посвященное конкретной проблеме, входящей в круг тем, 

связанных с исследованиями автора.

Цитата – текст из какого-либо произведения, дословно вос-

производимый автором в издании, чтобы обосновать собственные 

утверждения или опровергнуть цитируемого автора и т. д.

Аннотация – краткая характеристика тематического содержа-

ния издания (произведения) с точки зрения его содержания, назна-

чения, вида, формы и других особенностей.

Рецензия – изложение анализа текста, в котором рассматрива-

ются его содержание и форма, отмечаются и аргументируются его 

достоинства и недостатки, делаются выводы и обобщения.

Дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса или группы свя-

занных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения.

Вопросы для самоконтроля

1. Правила построения научного текста.

2. Композиционные блоки научного текста.

3. Способы изложения в научном тексте. 

4. Требования к публичным выступлениям. 

5. Этапы написания рецензии.
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Практические занятия 8–9  
Научная деятельность в разнообразии её видов

Тренинг – распространенная технология, целью которой является 

формирование межличностной составляющей будущей профессио-

нальной деятельности. На тренинге решаются следующие задачи:

• практическое применение знаний, умений;

• осознание и демонстрация способов поведения, адекватных раз-

бираемой ситуации.

Тренинг содержит, как правило, реальные профессиональные 

ситуации, которые требуют включения всех обучающихся в процесс 

общения: тренинг ведения переговоров, тренинг партнерского об-

щения, тренинг ораторского искусства и т. д.

Ход занятия

Отработка различных видов научной деятельности

1. Написать реферат предлагаемой статьи и дать на нее рецен-

зию (прил. 2). 

2. По предлагаемой статье без названия сформулировать:

• название статьи;

• аннотацию на нее.

3. Представить аудитории авторскую статью.

4. Публично выступить с результатами исследования по первому 

параграфу магистерской диссертации.

5. Сформулировать научный аппарат по предложенной теме ис-

следования (прил. 3).

Результат: рецензия на предложенную статью и конспект ста-

тьи; авторская статья, опубликованная в сборнике научных трудов; 

первый параграф магистерской диссертации; сформулированный 

аппарат по предложенной теме исследования; рецензирование пре-

подавателем письменных и устных ответов студентов.
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Приложение 1

Перечень диагностических методик, используемых  
в психолого-педагогическом исследовании 

1. Психологические тесты для диагностики познавательной 
сферы:
• методика «Пиктограмма»;
• методика «Таблицы Шульте»; 
• методика Горбова «Красно-черная таблица».

2. Психологические тесты для диагностики интеллекта и ум-
ственного развития:
• вербальный тест Г. Айзенка;
• тест Д. Векслера; 
• тест Дж. Равена; 
• культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла;
• тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

3. Психологические тесты для диагностики эмоциональных со-
стояний:
• опросник для оценки синдрома психического выгорания;
• шкала депрессии (по Т.И. Балашовой, О.П. Елисееву);
• опросник Бека;
• шкала депрессии Цунга;
• тест «Определение типового состояния» Э.Э. Эйдемиллера, 

В.В. Юстицкого;
• методика оценки психологической активации, интереса, эмоци-

онального тонуса, напряжения и комфортности (по Н.А. Курган-
скому и Т.А. Немчину);

• Торонтская алекситимическая шкала (ТАШ);
• методика диагностики невротизма (опросник Т. Ташева);
• методика измерения выраженности состояния нервно-психиче-

ского напряжения (по Т.А. Немчину);
• методика выявления степени выраженности сниженного настро-

ения – субдепрессии (по В. Зунгу–Т.Н. Балашовой);
• методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко;
• методика «Дифференциальные шкалы эмоций» (по К. Изарду). 

4. Психологические тесты для диагностики межличностных от-
ношений:
• методика диагностики межличностных отношений Т. Лири;
• методика изучения психологической атмосферы в группе (шка-

ла-опросник Ф. Фидлера);
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• методика «Стиль управления коллективом»;
• тест К. Томаса;
• тест-опросник удовлетворенности браком В. Столина, Т.Л. Рома-

новой, Т. Бутенко;
• методика «Конфликтность в разных сферах жизнедеятельности 

семьи»; 
• методика «Распределение ролей в семье».

5. Психологические тесты для диагностики особенностей лич-
ности:
• шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла;
• личностный опросник Г. Айзенка;
• опросник Мини-мульт (сокращенный вариант опросника MMPI);
• тест-опросник Шмишека;
• опросник Басса – Дарки;
• методика «Q-сортировки»; 
• многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»; 
• тест Кейрси;
• опросник уровня субъективного контроля Роттера;
• методика «Мотивация к успеху» Т. Элерса;
• мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник А.А. Реана);
• методика «Цель – средство – результат»;
• методика определения направленности личности;
• методика исследования эмпатических особенностей личности 

В.В. Бойко.

6. Прочие тесты:
• методика определения стрессоустойчивости и социальной адап-

тации Холма и Рея;
• методика исследования уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана;
• опросник психологических затруднений;
• тест «Уровень удовлетворенности жизнью» Э. Голизек;
• шкала одиночества Д. Рассела, Л. Пепло, М. Фергюсона;
• шкала поиска ощущений;
• методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.

7. Психологические тесты для диагностики профессионального 
самоопределения:
• тест Д. Голланда;
• опросник для исследования познавательной сферы личности  

в контексте профессиональной ориентации;
• определение склонностей по методике Л.А. Йовайши.
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Приложение 2

Список научных статей для реферирования
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2. Антонова, Е.Е. Сущность и структура психолого-педагогиче-
ского сопровождения одаренного ребенка в общеобразовательной 
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6. Гаязова, Л.А. Психологические основания мониторинга безо-
пасности образовательной среды / Л.А. Гаязова // Известия Россий-
ского государственного педагогического университета им. А.И. Гер-
цена.– СПб. : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2012. 
– № 145. – С. 64–72.

7. Зайко, В.В. Интегративный подход к реализации преемствен-
ности в социально-личностном развитии детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в условиях поликультурного образо-
вательного пространства / В.В. Зайко, Б.Х. Панеш // Вектор науки 
ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – № 1.– С. 85–87.

8. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма ре-
зультатов образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегод-
ня. – 2003. – № 5. – С. 34–42. 

9. Казанцева, Г.Н. Эмоциональная культура как основа психо-
логической безопасности образовательной среды / Г.Н. Казанцева, 
А.Г. Маджуга, А.Р. Загитов // Здоровье и образование в XXI веке. – 
Калининград, 2013. – № 1–4. – С. 287–291.

10. Караковский, В.А. Воспитательная система обычной школы 
/ В.А. Караковский // Народное образование. – 2001. – № 1. – С. 77.
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11. Карих, В.В. Особенности метафоричности художественного 
мышления детей старшего дошкольного возраста / В.В. Карих // Век-
тор науки ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – № 1. – С. 100–102.

12. Кузьмичёва, И.В. Коррекция психоэмоционального состо-
яния студентов с целью обеспечения безопасной образовательной 
среды вуза / И.В. Кузьмичёва, В.А. Кулганов, А.А. Цынко // Гума-
нитарный вектор. – Чита, 2011. – № 2 (26). – С. 190–194. – (Педа-
гогика и психология).

13. Лейфа, А.В. Педагогические условия формирования компе-
тенции применения качественных и количественных методов ис-
следования в процессе профессиональной подготовки социальных 
педагогов в вузе / А.В. Лейфа, Т.А. Юрьева, Н.А. Чалкина // Вектор 
науки ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – № 1. – С. 133–137.

14. Малий, Д.В. Профессиональная подготовка психологов об-
разования к созданию психологически безопасной образовательной 
среды в современной школе / Д.В. Малий // Альманах современной 
науки и образования. – Тамбов, 2013. – № 6 (73). – С. 105–106.

15. Марцева, Л.А. Мониторинговые исследования как механизм 
оценивания качества образования / Л.А. Марцева // Вектор науки 
ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – № 1. – С. 144–147.

16. Ордбаева, Ж.Ж. Об особенностях обучения и воспита-
ния одаренных учащихся в аспекте реалий современного мира / 
Ж.Ж. Ордбаева, Е.Т. Стабаев // Вектор науки ТГУ. – Тольятти : Изд-
во ТГУ, 2013. – № 1. – С. 168–170.

17. Орлов, А.Б. Психологическое насилие в семье – определе-
ние, аспекты, основные направления оказания психологической 
помощи / А.Б. Орлов // Психолог в детском саду. – 2000. – № 2–3. 
– С. 182–187.

18. Пагута, Т.М. Природа как средство эстетического воспита-
ния младших школьников / Т.М. Пагута, Л.Б. Мельничук // Вектор 
науки ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – № 1. – С. 174–177.

19. Пустовалова, Н.И. Влияние индивидуализации обучения с 
учетом способов восприятия информации на уровень математиче-
ских знаний младших школьников / Н.И. Пустовалова, Л.С. Аль-
магамбетова // Вектор науки ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. 
– № 1. – С. 209–212.

20. Руденко, И.В. Проблема формирования и оценивания про-
фессиональных компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности студентов магистратуры / И.В. Руденко // Вектор нау-
ки ТГУ. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – № 1. – С. 223–226.
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Приложение 3

Примерная тематика диссертационных исследований  
для формулирования научного аппарата

1. Формирование поликультурной компетентности студентов 
технических специальностей.

2. Развитие речевой коммуникации будущих юристов в учреж-
дении среднего профессионального образования.

3. Формирование профессиональной педагогической компе-
тентности студентов педагогического вуза.

4. Формирование учебной мотивации у младших школьников  
в условиях нетрадиционных форм организации урока на примере 
литературного чтения.

5. Формирование общих компетенций у студентов-экологов  
в учреждениях среднего профессионального образования.

6. Формирование профессиональной компетенции педагогов 
учреждений социального обслуживания семьи и детей Самарской 
области.

7. Формирование этнокультурных ценностей у младших школь-
ников в условиях сельской школы.

8. Воспитательная система класса как фактор личностного роста 
младших подростков.

9. Формирование экологической культуры младших школьни-
ков в деятельности детских общественных объединений.

10. Психолого-педагогические условия развития ученического 
самоуправления в образовательном учреждении.

11. Формирование музыкально-этической культуры у младших 
подростков посредством проектной деятельности.

12. Развитие социальной активности студентов колледжа в дея-
тельности студенческого самоуправления.

13. Педагогические условия формирования общекультурных 
умений у младших школьников.

14. Педагогические условия реализации здоровьесберегающего 
образования в начальной школе.
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15. Формирование познавательных учебных универсальных 
действий младших школьников на уроках математики.

16. Формирование эстетической культуры у детей младшего 
школьного возраста на уроках литературного чтения.

17. Содержательные и методические аспекты предпрофильной 
подготовки учащихся в системе непрерывного профессионального 
образования.

18. Курс повышения коммуникативной компетенции учителей 
начальных классов на основе взаимодействия с родителями.

19. Повышение профессиональной компетентности учителя в 
условиях творческой лаборатории методического объединения об-
щеобразовательной школы.

20. Организация культуронасыщенной образовательной среды 
вуза.

21. Технология подготовки специалистов по физической культу-
ре и спорту в условия инклюзивного образования.

22. Методическая система развития компетенций учителя, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся.

23. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 
младшего дошкольного возраста.

24. Воспитание толерантного мироотношения у дошкольников 
средствами фольклора. 

25. Взаимодействие старшего поколения семьи с детьми до-
школьного возраста.

26. Воспитание интереса к музыке у детей старшего дошкольно-
го возраста.

27. Преемственность в эколого-валеологическом образовании 
дошкольников и младших школьников.

28. Декоративно-прикладное искусство Урала как средство 
становления эстетически развитой личности ребенка старшего до-
школьного возраста. 

29. Конструирование из «бросового» материала как средство 
воспитания основ культуры потребления у мальчиков 5–6 лет. 
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30. Педагогические условия развития алгоритмических способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста в процессе познания 
категории времени. 

31. Развитие изобразительного творчества в рисовании у детей 
старшего дошкольного возраста под влиянием мультипликацион-
ного кино.

32. Воспитание трудолюбия у детей старшего дошкольного воз-
раста в процессе ознакомления с миром взрослых.

33. Развитие оценочного отношения к музыке у детей старшего 
дошкольного возраста.

34. Педагогическое сопровождение ребенка старшего дошколь-
ного возраста в развитии песенного творчества.

35. Подготовка студентов педагогического колледжа к работе с 
детьми раннего возраста.

36. Педагогическая поддержка развития коммуникативной 
культуры детей старшего дошкольного возраста в культурно-игро-
вом пространстве дошкольного учреждения. 

37. Повышение качества образовательного процесса в дошколь-
ном образовательном учреждении посредством индивидуальных 
образовательных программ.

38. Организация развивающего образовательного пространства 
как фактор готовности ребенка к школе.

39. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на музы-
кальных занятиях. 

40. Развитие творчества детей старшего дошкольного возраста 
в музыкальной деятельности (на основе использования элементов 
театрализации).

41. Конструирование образовательной среды дошкольного уч-
реждения как условие воспитания национального самосознания 
детей.

42. Педагогическое сопровождение детей старшего дошкольно-
го возраста в процессе социального познания.

43. Педагогическое проектирование образовательной среды 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности у до-
школьников. 
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44. Педагогическая стратегия становления этнокультурной об-
разованности детей дошкольного возраста.

45. Методика воспитания основ толерантной культуры у детей 
старшего дошкольного возраста.

46. Педагогические средства развития художественно-творче-
ской одаренности детей дошкольного возраста.

47. Методика развивающего экологического образования детей 
дошкольного возраста.
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Приложение 4

Требования к содержанию устного ответа студента

Логика рецензирования устного ответа:

• последовательность изложения материала;

• полнота ответа;

• доказательность и самостоятельность суждения;

• умение обобщать и делать выводы;

• грамотность и выразительность речи;

• эмоциональность выступления;

• владение элементами ораторского искусства.

Критерии оценки устного ответа

«ОТЛИЧНО»
• Владеет глубокими базисными знаниями и умениями.
• Четко воспроизводит учебную информацию.
• Осуществляет активный перенос знаний в смежные дисциплины 

и темы.
• Использует научную терминологию. Аргументирует свою точку 

зрения и свое отношение к данному вопросу.
• Использует ссылки на авторов основных теоретических положе-

ний, данные первоисточников.
• Материал излагает грамотно, логично, уверенно.
• Владеет элементами ораторского искусства.
• Возможны 1–2 неточности при освещении второстепенных вопро-

сов, которые студент легко исправляет в процессе выступления.

«ХОРОШО»
• Хорошее знание теоретических основ вопроса.
• Выделяет главные идеи и понимает сущность изученного материала.
• Осуществляет перенос знаний в смежные дисциплины, темы.
• Верно использует научную терминологию.
• Аргументирует свою точку зрения и свое отношение к данному 

вопросу.
• Использует данные первоисточников, ссылки на авторов основных 

теоретических положений при обосновании содержания ответа.
• Допускает незначительные по содержанию неточности и устраня-

ет их при ответе на дополнительные вопросы.
• Владеет элементами ораторского искусства.
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
• Имеет базисные знания и умения.
• Воспроизводя учебную информацию, выделяет главные идеи.
• Ориентируется в основных понятиях.
• Частично осуществляет перенос знаний в смежные дисциплины, 

темы.
• Испытывает затруднения в осуществлении анализа, сравнения, 

обобщения.
• Недостаточно аргументирует свою точку зрения.
• Недостаточно использует данные первоисточников, ссылки на 

авторов основных теоретических положений при обосновании 
содержания ответа.

• Недостаточно владеет элементами ораторского искусства.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
• Не владеет основными понятиями.
• Неточно воспроизводит материал.
• Не выделяет главные идеи.
• Не понимает сущности изученного материала.
• Не осуществляет перенос знаний в смежные дисциплины, темы.
• Отсутствие логики в ответе.
• Не владеет элементами ораторского искусства.
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Приложение 5

Требования к содержанию письменного ответа студента

Критерии письменного ответа студента:
• содержательное соответствие предложенному тексту;
• ссылки на максимальное количество научных источников и элек-

тронные базы;
• методологическая обоснованность – построение текста в соот-

ветствии с уровнями методологии научного знания;
• умение анализировать различные теории и результаты исследова-

ний;
• критический научный анализ излагаемых положений;
• способность предложить собственные обоснованные варианты 

решения теоретических и практических задач;
• уважительное отношение к авторам различных теоретических 

концепций;
• четкое выделение понятий, существенных элементов теории и 

концепций;
• структурирование изложения материала;
• понятийно-терминологическая обоснованность.

За письменный ответ выставляются следующие отметки: 

«ОТЛИЧНО»
• При полном соответствии всем критериям, отсутствии ошибок, 

неточностей, самостоятельном и творческом изложении мыслей 
письменно. 

• Допускается не более двух неточностей в письменном ответе.

«ХОРОШО»
• При полном соответствии не менее чем восьми критериям, само-

стоятельном и творческом изложении мыслей письменно. 
• Допускается не более двух неточностей и/или двух ошибок  

в письменном ответе.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

• При полном соответствии не менее чем шести критериям, само-
стоятельном и творческом изложении мыслей письменно. 

• Допускается не более трех неточностей и/или трех ошибок в пись-
менном ответе.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
• При полном несоответствии более чем пяти критериям. 

• При полном отсутствии текста, имеющего отношение к вопросу. 
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