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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цельдисциплины  - овладение аспирантами глубокими и систематизированными  знаниями 

в области психологии педагогической деятельности и развития педагогической психологии в 
исторической ретроспективе и современном состоянии. 

Задачи дисциплины 
− изучение содержания и форм организации образовательного процесса, его результатов, 

характера и содержания различных видов деятельности, осуществляющейся в условиях цифровой 
образовательной среды;  

− создание условий для усвоения аспирантами знаний современных технологий и методик 
в исследовательской деятельности; 

− формирование навыков и умений к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач в условиях цифровизации образования; 

− содействовать развитию педагогических способностей аспирантов, стимулировать их 
потребность в профессионально-личностном росте и самосовершенствовании; 

− выработка готовности к исследованию психологических фактов, механизмов, 
закономерностей учебной и педагогической деятельности и действия ее индивидуальных или 
коллективных субъектов; 

− воспитание у обучаемых психологической культуры и устойчивого интереса к 
преподавательской деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.3) ООП 
и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся при освоении данной 
дисциплины: умение использовать знания из области педагогической психологии, 
психодиагностики цифровых образовательных сред. 

Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть 
закреплены аспирантами при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики. 
Предшествующие дисциплины (курсы, 
модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

История и философия науки Научно-педагогическая практика 
Иностранный язык  
Методология и методы психологических 
исследований 

 

Психология адаптационных процессов  
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-4- готовностью к 
преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования 

знать  образовательные программам высшего 
образования 

уметь осуществлять преподавательскую 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования 

владет
ь 

навыками преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования 

ПК-1 Способностью и готовностью 
изучать и использовать в своей 

знать Различные инновационные психолого-
педагогические аспекты технологизации и 
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деятельности психолого-
педагогические аспекты 
технологизации и 
информатизации образовательной 
среды. 

информатизации образовательной среды. 
уметь Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательных целях 

владет
ь 

Навыками  применения в своей деятельности 
психолого-педагогических аспектов 
технологизации и информатизации 
образовательной среды 

ПК-2 способностью и готовностью  к 
исследованию психологического 
влияния содержания и форм 
организации образовательного процесса 
на его результаты, влияния характера и 
содержания различных видов 
деятельности, осуществляющейся в 
условиях информационной 
образовательной среды 

знать  Основы проектирования и оценки 
воспитательного 

процесса и информационной образовательной 
среды в учебном заведении 

уметь Организовывать разные формы и использовать 
разные методы обучения, в том числе методы 
социально-психологического обучения, 
осуществляющейся в условиях 
информационной образовательной среды 

владет
ь 

Навыками планирования, моделирования, 
реализации 
процесса обучения психологии различными 
методами, в разных формах, с помощью 
различных средств в условиях 
информационной образовательной среды; 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 
ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Курс 
1  2 

Контактная работа (всего) 98 20 78 

в том числе:    
1) занятия лекционного типа (ЛК) 30 10 20 
из них     
– лекции 30 10 20 
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 30 10 20 
из них    
– семинары (С)    
– практические занятия (ПР) 30 10 20 
– лабораторные работы (ЛР)    
3) групповые консультации 2  2 
4) индивидуальная работа    
5) промежуточная аттестация  36  36 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 442 232 210 
в том числе:    
Реферат 54 54  
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

388 178 210 

Подготовка к аттестации    
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Общий объем, час 540 252 288 

Форма промежуточной аттестации Зачет/экзамен зачет  экзамен 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание раздела (темы) 

Раздел 
I.   

ОБЩИЕ ОСНОВЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 
Тема 1. Предмет, 
задачи и структура 
педагогической 
психологии 

 Предмет и структура педагогической психологии. Объект и 
предмет педагогической психологии. Педагогическая 
психология как теоретическая и прикладная наука.          
Структура педагогической психологии: психология 
обучения; психология воспитания; психология учителя. 
Предмет психологии обучения. Основные направления 
исследований в области психологии обучения: выявление 
закономерностей формирования и функционирования 
познавательной деятельности в условиях сложившейся 
системы обучения; изучение закономерностей становления 
знаний и познавательной деятельности в целом в условиях 
специально организованного обучения; изучение 
зависимости усвоения знаний, умений, навыков, 
формирования различных свойств личности от 
индивидуальных особенностей учащихся и др. Предмет 
психологии воспитания. Основные направления 
исследований в области психологии воспитания. Предмет 
психологии учителя. Основные задачи психологии 
педагогической деятельности. Проблемы и основные 
задачи педагогической психологии. Проблема соотношения 
развития и обучения. Проблема соотношения обучения и 
воспитания. Проблема учета сенситивных периодов 
развития в обучении. Проблема одаренности детей. 
Проблема готовности детей к обучению в школе. Задачи 
педагогической психологии. Общая задача педагогической 
психологии.  
          Взаимосвязь педагогической психологии с другими 
науками. Взаимосвязь педагогической психологии и 
педагогики. Взаимосвязь педагогики с психологией. 
Взаимосвязь педагогической психологии с отраслями 
психологии. 

  Тема 2. 
Методологические 
основы педагогической 
психологии 

 Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-
педагогических исследований. Методология как система 
принципов и способов организации, построения 
теоретической и практической деятельности, а также учение 
об этой системе. Основные значения понятия 
"методология". Теория как совокупность взглядов, 
суждений, умозаключений, представляющих собой 
результат познания и осмысления изучаемых явлений и 
процессов объективной действительности. Метод как 
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"способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи; совокупность приемов или операций" практического 
и теоретического освоения (познания) действительности.  

Эксперимент как один из основных методов исследования в 
психологии. Основа гуманистической психологии - 
гуманитарная парадигма.  

Уровни методологических знаний: уровень философской 
методологии; уровень методологии общенаучных 
принципов исследования; уровень конкретно-научной 
методологии; уровень методик и техник исследования. 
Классификация методов психолого-педагогических 
исследований (по Б.Г. Ананьеву): организационные; 
эмпирические; по способу обработки данных; 
интерпретационные. Классификация методов (по В.Н. 
Дружинину): эмпирические, теоретические, 
интерпретационно-описательные. Основные методы 
педагогической психологии. Наблюдение: классификация, 
достоинства и недостатки, основные требования к 
проведению. Беседа. Интервью. Анкетирование как метод 
массового сбора материала с помощью специально 
разработанных опросников, называемых анкетами. Типы 
анкет, применяемых в психолого-педагогических 
исследованиях. Основные требования, предъявляемые к 
составлению анкет. Метод тестирования. Отличие 
тестирования от других способов обследования. 
Исторические аспекты возникновения и развития тестов. 
Тесты успеваемости. Основные группы знаний, которыми 
должен обладать тестолог (А.К. Ерофеев). 

Раздел 
2. 

 ПСИХОЛОГИЯ 
ОБУЧЕНИЯ  
Тема 3. Научение и 
учение 

Сущность научения. Система деятельностей, в результате 
которых человек приобретает опыт. 

Сущность понятий: научение, учение, обучение и их 
взаимосвязь. Научение как процесс и результат 
приобретения индивидуального опыта биологической 
системой (от простейших до человека как высшей формы ее 
организации в условиях Земли). Трактовка понятия 
"научение" в зарубежной и отечественной психологии.  
Классификация деятельностей, в результате которых 
человек приобретает опыт (Т.В. Габай). 
Соотношение понятий "научение", "учение" и "обучение". 
Различия в трактовке этих понятий разными учеными (А.К. 
Маркова, Н.Ф. Талызина). Научение/обучение/учение - 
процесс приобретения субъектом новых способов 
осуществления поведения и деятельности, их фиксации 
и/или модификации.  
Научение как процесс и результат приобретения 
индивидуального опыта. Различные трактовки научения в 
психологической науке (Л.Б. Ительсон, В.Д. Шадриков, 
Р.С. Немов и др.) 
Теории научения. Теории научения в зарубежной 
психологии: бихевиоризм, необихевиоризм, ассоцианизм, 
гештальтпсихология, когнитивная психология. Теории 
научения отечественных психологов. 
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Проблемы теории научения: проблема соотношения и 
разграничения понятий "научение"/"учение"/"обучение"; 
проблема соотношения и разграничения эффектов научения 
и созревания/развития; проблема выявления общих законов 
и закономерностей научения; проблема выделения видов, 
механизмов и условий эффективного научения.           Типы 
научения. Классификация различных типов научения (В.Д. 
Шадриков) Виды научения: ассоциативное и 
интеллектуальное. Уровни научения: рефлекторный, 
когнитивный. Разновидности ассоциативного научения. 
Ассоциативно-рефлекторное научение: сенсорное, 
моторное и сенсомоторное. Ассоциативно-когнитивное 
научение: научение знаниям, научение навыкам и научение 
действиям. 
          Разновидности интеллектуального научения. 
Рефлекторно-интеллектуальное научение: научение 
отношениям, научение с помощью переноса и знаковое 
научение. Интеллектуально-когнитивное научение: 
научение понятиям, научение мышлению и научение 
умениям. 
        Сущность учения. Междисциплинарный подход к 
учению (И. Лингарт). Анализ учения с точки зрения 
философии, биологии, социологии, аксиологии этики, 
физиологии, кибернетики, психологии, педагогики. Учение 
как разновидность деятельности. Основные виды 
деятельности: игра, учение, труд. Различные трактовки 
понятия "учение" (С.Л. Рубинштейн, Л.Б. Ительсон). 
Многосторонность определения учения (И.И. Ильясов). 
Проведенный И.И. Ильясовым системный 
последовательный анализ основных концепций учения для 
выявления особенностей его структурной организации и ее 
отличий в разных концепциях. Многообразие самой 
интерпретации этого процесса, что, прежде всего 
обусловливается различиями общепсихологического 
подхода и авторских трактовок (Ильясов И.И., 1986). 

  Тема 4. Обучение и 
развитие 

 Суть проблемы соотношения обучения и развития. 
Проблема соотношения обучения и развития как 
центральная проблема педагогической психологии. 
Признание главной роли обучения в развитии природных 
задатков в работах основоположников педагогики (Я.А. 
Коменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, Н.Х. Вессель, 
К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, Л.С. Выготский и др.). 
Некоторые особенности трактовки проблемы соотношения 
обучения и развития. 
Основные ориентации человекознания (А.Г. Асмолов). 
Преобладание в психологии личности образов 
"ощущающего человека", "нуждающегося человека" и 
"запрограммированного человека" и обособленное 
становление биогенетической, социогенетической и 
персоногенетической ориентации человекознания. 
          Основные подходы к решению проблемы 
соотношения обучения и развития. Три основные теории о 
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соотношении обучения и развития (Л.С. Выготский). 
Отрицание связи между обучением и развитием ребенка 
(Ж. Пиаже, А. Гезелл, 3. Фрейд и др.) Обучение и развитие 
- тождественные процессы (У. Джемс, Дж. Уотсон, 
Э.Торндайк и др.). Развитие как двойственный процесс: как 
созревание и как обучение(К. Коффка). 
          Основные направления разработки проблемы 
обучения и развития. Выявление условий, при которых 
обучение становится развивающим; определение 
конкретных форм обучения, обеспечивающего более 
высокое умственное развитие детей различного школьного 
возраста в условиях как индивидуальных, так и групповых 
экспериментов (с целыми классами). в условиях 
информационной образовательной среды. 
Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). 
Понятие "зона ближайшего развития". Основные "пласты": 
а) уровня актуального развития: обученность, 
воспитанность, развитость; б) зоны ближайшего развития: 
обучаемость, развиваемость, воспитуемость (А.К. 
Маркова). 

 Тема 5. Учебная 
деятельность 

 Концепция учебной деятельности. Трактовки понятия 
"учебная деятельность" (УД). Трактовка УД в 
"классической" советской психологии и педагогике, в 
направлении Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 
Сущность учебной деятельности. Концепция учебной 
деятельности в психологии как один из подходов к 
процессу учения. Теоретико-методологические основы 
концепции учебной деятельности. Представление об 
эталонной УД как познавательной, построенной по 
теоретическому типу. Понятие "субъект познания". 
Субъектность ученика как способность воспроизвести 
содержание, путь, метод теоретического (научного) 
познания. Трактовка образовательного процесса. Понятие 
"развивающее обучение". Организация обучения по 
теоретическому типу. 
Особенности учебной деятельности в условиях 
информационной образовательной среды. Общественный 
характер учебной деятельности: по содержанию, по 
смыслу, по форме существования (Д.Б. Эльконин). 
Особенности усвоения знаний в УД. 
Структура учебной деятельности. Определение структуры 
учебной деятельности (В.В. Репкин, А.У. Варданян, Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов). Понимание школьником учебных 
задач (УЗ). Осуществление школьником учебных действий. 
Выполнение самим учеником действия контроля и оценки. 
Характеристика компонентов УД. Общепсихологическая 
теория деятельности (А.Н. Леонтьев). Психологическое 
строение индивидуальной деятельности. Общая структура 
учебной деятельности. Потребность УД. Учебная задача. 
Специфика учебной задачи. Мотивы учебной деятельности. 
Учебные действия (И. Ломпшер, А. Коссаковски, В.В. 
Давыдов и др.) Психолого-педагогические особенности 
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формирования учебной деятельности. Особенности 
формирования УД. Закономерности формирования и 
функционирования различных видов деятельности (В.В. 
Давыдов). Становление УД. Формирование УД как 
управление взрослым (учителем, родителем, психологом) 
процессом становления УД школьника. Возрастные 
особенности формирования УД. 

  Тема 6. Мотивы 
учения 

 Мотивация как психологическая категория. Проблема 
определения мотивов. Основные подходы к изучению 
мотивации в отечественной психологии (В.Г. Асеев, В.К. 
Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-
Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. 
Файзуллаев, П.М. Якобсон), в зарубежной психологии (Дж. 
Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и 
др.). 
Основные трактовки мотива. Мотив как цель (предмет) 
(А.Н. Леонтьев). Мотив как потребность (Л.И. Божович, 
А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Мотив как 
намерение. Мотив как устойчивое свойство личности (Р. 
Мейли, К.К. Платонов, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. 
Мерлин). Мотив как побуждение (В.И. Ковалев). Мотив - 
мотивация - мотивационная сфера личности. Учебная 
мотивация. Сущность учебных мотивов. Система учебных 
мотивов: познавательные потребности, цели, интересы, 
стремления, идеалы, мотивационные установки. Качества 
учебных мотивов: содержательные (осознанность, 
самостоятельность, обобщенность, действенность, 
доминирование в общей структуре мотивации, степень 
распространения на несколько учебных предметов и др.); 
динамические (устойчивость мотива, его сила и 
выраженность, переключаемость с одного мотива на 
другой, эмоциональная окраска мотивов) и т. д. Факторы 
учебной мотивации.  
Источники учебной мотивации. Полимотивированность 
учебной деятельности. Внутренние, внешние и личные 
источники познавательной активности. 
          Классификация учебных мотивов. Социальные 
мотивы (осознание социальной значимости учения, 
понимание личностно-развивающего значения учения, 
потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и 
др.); познавательные мотивы (интерес к получению знаний, 
любознательность, стремление к развитию познавательных 
способностей, получение удовольствия от 
интеллектуальной деятельности и др.); личностные мотивы 
(чувство самоуважения и честолюбия, стремление 
пользоваться авторитетом среди сверстников, подражание 
референтным соученикам, стремление к персонализации 
или транслированию и эстафированию личностных свойств 
и др.). Классификация учебных мотивов по М.В. 
Матюхиной. Мотивы, заложенные в самой учебной 
деятельности. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне 
самой учебной деятельности. Классификация учебных 
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мотивов по А.К. Марковой: познавательные и социальные 
мотивы. Уровни познавательных и социальных мотивов. 
Основные формы проявления учебных мотивов. 
Характеристики и функции учебной мотивации. Свойства 
учебных мотивов: сила и устойчивость. Функции учебных 
мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая. 
Интерес в мотивационной сфере. Условия создания у 
учащихся интереса к содержанию обучения и к самой 
учебной деятельности. Отношение к учению в 
мотивационной сфере. Типы отношения к учению (А.К. 
Маркова): отрицательное, нейтральное и положительное. 
          Мотивация достижения успеха. Проблема мотивации 
достижения успеха. Мотивы достижения успеха и 
избегания неудачи. Стремление к достижению успеха (Ф. 
Хоппе), "мотив достижения" (Д. Макклелланд). Теория 
мотивации достижения Аткинсона.  
           Изучение мотивации достижения успеха в 
отечественной психологии. Теория деятельностного 
происхождения мотивационной сферы А.Н. Леонтьева. 
Мотивация достижения (в понимании М. Ш. Магомед-
Эминова). Соотношение мотивов достижения успеха и 
избегания неудачи. Способы самоконтроля у людей с 
мотивом стремления к успеху и с мотивом избегания 
неудачи. Особенности проявления мотивации достижения в 
учебном процессе. Феномен "обученной беспомощности" 
(М. Селигман). Беспомощность и самооценка. Сферы 
беспомощности. 

 Тема 7. Усвоение 
знаний, умений и 
навыков 

Сущность знаний. Определение понятия "знание". Функции 
знаний. Знания и правильно избранный путь их усвоения 
как предпосылка умственного развития учащихся. 
Донаучные, житейские, художественные и научные знания. 
Основные формы существования учебного знания (В.И. 
Гинецинский). 
          Свойства знаний: системность, обобщенность, 
осознанность, гибкость, действенность, полнота, прочность 
(по И.Я. Лернеру, В.М. Полонскому и др.). Усвоение 
знаний. Активная мыслительная деятельность учащихся как 
основа усвоения знаний. Этапы формирования знаний. 
Уровни усвоения знаний: репродуктивный и продуктивный 
(А.К. Маркова). Уровни усвоения учебной информации по 
В.П. Беспалько. Диагностика уровней усвоения знаний. 
Проблема понимания в усвоении знаний. Соотношение 
знания и понимания. Признаки понимания. 
Сущность умений и навыков. Определение понятий 
"умение" и "навык". Соотношения между понятиями 
"умения" и "навыки". Основные значения термина 
"умение". Уровни овладения умениями и навыками. 
Применение знаний, умений и навыков. Применение 
знаний, умений и навыков как один из этапов усвоения.  
          Поэтапное формирование умственных действий и 
понятий (П.Я. Гальперин). Сущность теории поэтапного 
формирования умственных действий и понятий. 
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Интериоризация как переход внешней деятельности 
вовнутрь. Условия, обеспечивающие формирование новых 
знаний и умений с заданными показателями. Этапы 
формирования умственных действий и понятий. 
Мотивационный этап. Этап составления схемы 
ориентировочной основы действия. Этап формирования 
действия в материальном (или материализованном) виде. 
Этап формирования действия как внешнеречевого. Этап 
формирования действия во внутренней речи.  
Характеристики действия. Независимые характеристики 
(параметры) действия: форма, обобщенность, развернутость 
и освоенность (автоматизированность, быстрота и др.) 
Вторичные свойства действия: разумность, сознательность, 
абстрактность, прочность. 

 Тема 8. 
Психологические 
основы типов обучения 

Типы обучения. Догматическое, объяснительно-
иллюстративное, проблемное, программированное 
обучение. 
Традиционное обучение: сущность, достоинства и 
недостатки. Парадигма традиционной педагогики. 
Современное традиционное образование. Традиционное 
обучение: суть, достоинства и недостатки. Взаимодействие 
учителя и учащегося при традиционном обучении. 
Основные противоречия традиционного обучения (А.А. 
Вербицкий). 
          Проблемное обучение: суть, достоинства и 
недостатки. Исторические аспекты проблемного обучения: 
зарубежный опыт, отечественный опыт. Психология 
творчества как основа проблемного обучения. Проблемные 
ситуации. Отношение ученика к проблемной ситуации. 
Правила создания проблемных ситуаций. Типы 
проблемных ситуаций: перцептивно-мнемические, 
продуктивно-эвристические, продуктивно-рефлексивные 
(В.Я. Ляудис). Проблемная задача. Ее структура. 
Взаимодействие учителя и учащегося при решении 
проблемной ситуации. Типы проблемных ситуаций. 
        Сущность развивающего обучения. Содержание 
понятия развивающего обучения. Термин "развивающее 
обучение". 
Проблема соотношения обучения и развития. Три основные 
теории о соотношении обучения и развития (Л.С. 
Выготский). Признание взаимосвязи обучения и развития, 
раскрытие которой позволяет найти стимулирующее 
влияние обучения и то, как определенный уровень развития 
способствует реализации того или иного обучения (Г.С. 
Костюк, Н.А. Менчинская и др.). Объяснение наличия 
развивающего обучения на основе установки структурной 
психологии (К. Коффка). Гипотеза Л.С. Выготского. 
          Основные характеристики развивающего обучения. 
Развивающее обучение как новый, активно-деятельностный 
способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-
иллюстративному способу (типу). Развивающее обучение 
учитывает и использует закономерности развития, 
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приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. 
Педагогические воздействия опережают, стимулируют, 
направляют и ускоряют развитие наследственных данных 
личности. Ребенок является полноценным субъектом 
учебной деятельности. Развивающее обучение направлено 
на развитие всей целостной совокупности качеств 
личности. Развивающее обучение происходит в зоне 
ближайшего развития ребенка и др.  
Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова. 
Предпосылки создания СРО Эльконина-Давыдова. 
Основные психологические новообразования младшего 
школьного возраста: учебная деятельность и ее субъект, 
абстрактно-теоретическое мышление, произвольное 
управление поведением. Теория, раскрывающая на 
современном логико-психологическом уровне содержание 
основных типов сознания и мышления и основных видов 
соответствующих им мыслительных действий (В.В. 
Давыдов и др.). Эмпирическое и теоретическое мышление. 
Основные различия эмпирического и теоретического 
знания (В.В. Давыдов). Некоторые особенности СРО 
Эльконина-Давыдова.  
          Теория учебной деятельности и теория 
содержательного (теоретического) обобщения как 
теоретическая основа концепции развивающего обучения. 
Генетико-моделирующий эксперимент в форме 
систематического школьного обучения. Особенности 
проявления общедидактических принципов 
преемственности, доступности, сознательности, 
наглядности, научности в СРО Эльконина-Давыдова. 
Основные положения, характеризующие не только 
содержание учебных предметов, но и те умения, которые 
должны быть сформулированы у учащихся при усвоении 
этих предметов в учебной деятельности: Реализация идей 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова в 
работах Л.И. Айдаровой, А.К. Марковой, В.В. Рубцова, А.З. 
Зака, В.В. Репкина, М.М. Разумовской, Г.Г. Граник и др. 
Реализация идей развивающего обучения в 
экспериментальных системах обучения Д.Н. 
Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, М.Ф. Косиловой, И.Я. 
Каплуновича. 

Раздел 
III. 

ПСИХОЛОГИЯ 
ВОСПИТАНИЯ  
Тема 9. Ученик как 
субъект воспитания 

Понятийно-терминологический аппарат проблемы 
воспитания. Трактовки понятия "воспитание". Категория 
воспитания как одна из основных в педагогике и 
педагогической психологии. Уровневый анализ воспитания: 
воспитание в широком социальном смысле, в узком 
смысле, в локальном значении. Взаимосвязь воспитания, 
формирования, становления и социализации. Определение 
понятий "индивид", "личность", "субъект", 
"индивидуальность". 
          Сущность воспитания. Цели воспитания. Трактовка 
целей воспитания в различных педагогических концепциях 
в зависимости от социально-философских позиций авторов. 
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Определение категорий учебных целей в аффективной 
области по П. Блуму. Виды воспитания. Классификация 
видов воспитания с содержательной точки зрения. 
Междисциплинарный подход к воспитанию. Критерии и 
показатели воспитанности и воспитуемости. Сущность 
понятий "критерий", "показатель". Основные показатели 
воспитанности (Н.Е. Щуркова; А.К. Маркова). 
Воспитуемость как откликаемость на воспитательные 
воздействия извне, готовность к переходу на новые уровни 
развития личности. Показатели воспитуемости. Уровни 
воспитанности и воспитуемости (А.К. Маркова).  
          Взаимосвязь обучения и воспитания. Особенности 
взаимосвязи обучения и воспитания. Многосторонний 
характер взаимосвязи обучения и воспитания. Типы 
взаимосвязи обучения и воспитания (И.А. Зимняя). 
Воспитывающее обучение. 

 Тема 10. 
Психологические 
основы методов 
воспитания 

Понятие и сущность методов воспитания. Методы 
воспитания: понятие и классификация. Классификация 
методов по источникам познания. Классификация методов 
воспитания (по Г. Щукиной). Методы формирования 
сознания. Метод убеждений в воспитании. Методы 
организации деятельности и формирования поведения как 
практические методы (упражнение, приучение, поручение, 
педагогическое требование, воспитывающие ситуации и 
др.). Методы формирования чувств и отношений 
(поощрение, порицание, наказание, создание ситуаций 
успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка). 
          Приемы воспитания: требование и оценка. 
Разновидности оценки. Методы влияния: убеждение, 
внушение, заражение, подражание. Виды влияния: 
направленное и ненаправленное. Формы воспитания как 
способы организации воспитательного процесса, способы 
целесообразной организации коллективной и 
индивидуальной деятельности учащихся. Методы 
самовоспитания и самообразования. Основные душевные 
факторы развития человека: самовоспитание, 
самообразование, самообучение, самосовершенствование. 
Уровни самообучаемости, саморазвиваемости и 
самовоспитуемости (А.К. Маркова). Приемы 
самовоспитания: самообязательство, самоотчет, 
осмысление собственной деятельности и поведения, 
самоконтроль. Методы самовоспитания: самопознание, 
самообладание, самостимулирование. 
          Принципы и закономерности воспитания. Принципы 
воспитания как общие руководящие положения, требующие 
последовательности действий при различных условиях и 
обстоятельствах. Основные принципы воспитания: 
ориентация на ценностные отношения, принцип 
субъектности, принятие ребенка как данность, признание за 
ребенком права на существование его таким, как он есть. 
          Закономерности воспитания. Принцип 
природосообразности воспитания (Демокрит, Платон, 
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Аристотель, Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ф.А. Дистервег). Принцип природосообразности в 
европейской педагогике XVIII - XIX вв. как основа 
различных теорий воспитания, получивших общее название 
- педагогического натурализма, в том числе и теории 
свободного воспитания. Принцип природосообразности как 
основа педологии. Современная трактовка принципа 
природосообразности. 
          Принцип культуросообразности воспитания (Дж. 
Локк, К.А. Гельвеций, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег и 
др.). Современная трактовка принципа 
культуросообразности. Принцип центрации воспитания на 
развитии личности. Идеи философии прагматизма (Дж. 
Дьюи и др.). Гуманистическая психология (К. Роджерс, А. 
Маслоу, Г. Олпорт и др.). Признание приоритета личности 
по отношению к обществу, государству, социальным 
институтам, группам и коллективам. 
          Основные теории и подходы к воспитанию. 
Технократический подход к воспитанию. Концепция 
"функционального" человека. Воспитание как модификация 
поведения, как выработка "правильных" поведенческих 
навыков. Гуманистический подход к воспитанию. 
Гуманистическая психология как основа гуманистической 
педагогики (Маслоу, Франкл, Роджерс, Колли, Комбс и 
др.). "Самоактуализация человека", "личностный рост", 
"развивающая помощь" как главные понятия 
гуманистической педагогики. 

Раздел 
IV. 

ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 11. Общая 
характеристика 
педагогической 
деятельности 

Сущность педагогической деятельности. Особенности 
педагогической деятельности (К.Д. Ушинский, Л.Н. 
Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. 
Выготский и др.). Основные характеристики группы 
профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав 
профессионально обусловленных свойств и характеристик 
учителя. Основные проблемы психологии педагогической 
деятельности. 
Структура педагогической деятельности: мотивация; 
педагогические цели и задачи; предмет педагогической 
деятельности; педагогические средства и способы решения 
поставленных задач; продукт и результат педагогической 
деятельности. Функции и противоречия педагогической 
деятельности. Основные группы функций педагогической 
деятельности: целеполагающая и организационно-
структурная.  
Уровни продуктивности педагогической деятельности. 
Характеристики педагогической деятельности: 
целенаправленность; мотивированность; предметность. 
Уровни продуктивности педагогической деятельности (Н.В. 
Кузьмина).  
          Профессиональная Я-концепция учителя. 
Самосознание или "Я". Классификации различных сторон 
самосознания или "Я"-феномена. "Я-прошлое", "Я-
настоящее", "Я-будущее", ("Я-рефлексивное"). 
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Профессиональное самосознание учителя. Структура 
профессионального самосознания учителя: "Я-актуальное", 
"Я-ретроспективное", "Я-идеальное", "Я-рефлексивное". 
Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции 
учителя. Самооценка и ее адекватность. Аспекты 
самооценки вообще и профессиональной самооценки 
учителей: операционально-деятельностный и личностный. 
Структура профессиональной самооценки: самооценка 
результата и самооценка потенциала. Оптимальность 
мотивации профессиональной деятельности педагога (А.А. 
Реан). 
          Педагогическая направленность: понятие и структура. 
Проблема направленности в общепсихологических теориях 
личности. Трактовки направленности как: "динамической 
тенденции" (С.Л. Рубинштейн), "смыслообразующего 
мотива" (А.Н Леонтьев.), "основной жизненной 
направленности" (Б.Г. Ананьев), "динамической 
организации "сущностных сил" человека" (А.С. 
Прангишвили) и т.д. Типы личностной направленности: 
гуманистическая; эгоистическая; депрессивная; 
суицидальная (Д.И. Фельдштейн). Личностная 
направленность как один из важнейших субъективных 
факторов достижения вершины профессионально-
педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Основные 
направления психологических исследований по проблемам 
педагогической направленности. Основные направления, 
определяющие сущность педагогической направленности. 
Психолого-педагогические аспекты технологизации и 
информатизации образовательной среды Педагогическая 
направленность по Л.М. Митиной. Иерархическая 
структура педагогической направленности учителя. 
Структура педагогической направленности (Л.М. 
Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, Г.А. Томилова). Типы 
профессионально-педагогической направленности (И.В. 
Фастовец). Типы педагогической направленности (Н.В. 
Кузьмина). Классификация учителей на основе их 
заключений о результативности учащихся (Л. Фестингер). 
Различия в стратегиях и тактиках учителей, 
ориентированных на "развитие" и на "результативность" 
школьников. Типы учителей по У. Д. Райнсу: тип X и тип 
Y. 

 Тема 12. 
Педагогические 
способности и стиль 
педагогической 
деятельности 

Сущность педагогических способностей. Понятие 
способностей в психологии. Признаки наличия 
способностей к какому-либо виду деятельности. 
Соотношение понятий: "способности", "задатки", 
"гениальность" и "талант" на основе общей структуры 
способностей. Сущность педагогических способностей. 
Ведущие свойства в педагогических способностях: 
педагогический такт; наблюдательность; любовь к детям; 
потребность в передаче знаний. Базовые педагогические 
способности (Ф.Н. Гоноболин , Н.Д. Левитов, В.А. 
Крутецкий). 
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Структура педагогических способностей. Структура 
педагогической системы. Структурные и функциональные 
компоненты педагогической системы. Уровни 
педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). 
Специфическая чувствительность педагога как субъекта 
деятельности к объекту, процессу и результатам 
собственной педагогической деятельности. Специфическая 
чувствительность педагога к учащемуся как субъекту 
общения, познания и труда. Перцептивно-рефлексивные 
способности, обращенные к объекту-субъекту 
педагогического воздействия. Проективные педагогические 
способности, обращенные к способам воздействия на 
объект-субъект учащегося. Виды чувствительности: 
чувство объекта, чувство меры, или такта, чувство 
причастности (Н.В. Кузьмина). Общие педагогические 
способности: гностические, проектировочные, 
конструктивные, коммуникативные, организаторские. 
Профессионально важные качества учителя. 
Профессионально обусловленные свойства и 
характеристики учителя. Состав профессионально 
обусловленных свойств и характеристик учителя: общая 
направленность его личности, некоторые специфические 
качества - организаторские, коммуникативные, 
перцептивно-гностические, экспрессивные. Структура 
субъективных факторов (Н.В. Кузьмина). 
Аутопсихологическая компетентность. Структура 
субъектных свойств учителя (А.К. Маркова). Рефлексивно-
перцептивные умения учителя. Эмпатия. Уровни развития 
восприятия. Рефлексия как логическая форма познания 
личностных особенностей себя и других людей. Базовые 
умения педагога: проектировочные, конструктивные, 
организаторские, коммуникативные, гностические. 

 Тема 13. Психология 
педагогического 
общения 

Общая характеристика общения. Определения понятия 
общения. Междисциплинарный подход к общению. 
Логико-гносеологический, функционально-
лингвистический, комплексно-сочетательные и 
общепсихологический подходы к общению (Н.П. Ерастов). 
Специфика педагогического общения. Трактовки 
педагогического общения в психолого-педагогической 
литературе (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и 
др.) Уровни педагогического общения. Функции 
педагогического общения: информационная, контактная, 
побудительная, амотивная. Направленность 
педагогического процесса. Модели педагогического 
общения: учебно-дисциплинарная, личностно-
ориентированная.  
          Социально-психологические аспекты 
педагогического общения. Основные стороны 
педагогического общения: перцептивная, 
коммуникативная, интерактивная (Г.М. Андреева). 
Механизмы межличностного восприятия в педагогическом 
процессе: проецирование, децентрация, идентификация, 
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эмпатия, стереотипизация. Социально-перцептивные 
стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). Факторы 
социально-перцептивных искажений в учебном процессе. 
Эффект "ореола". Эффект "проецирования". Эффект 
"первичности". Эффект "последней информации". Барьеры 
педагогического общения. Личностные, социально-
психологические, физические. 

 
5.2. Структура дисциплины 

ОФО 
№ Раздел дисциплины и тема  Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 
 Раздел 1.  Общие основы педагогической 

психологии 
68 6  2  60 

1 Предмет, задачи и структура педагогической 
психологии  

36 4  2  30 

2. Методологические основы педагогической 
психологии 

32 2    30 

 Раздел II. Психология обучения 144 14  12  118 
3. Научение и учение 32 2  2   28 
4. Обучение и развитие 30 2    28 
5. Учебная деятельность 34 2  2   30 
6. Мотивы учения 40 4  4  32 
7. Усвоение знаний, умений и навыков 32 2    30 
8. Психологические основы типов обучения 34 2  4  28 
 Раздел III. Психология воспитания  72 4  8  60 
9. Ученик как субъект воспитания 36 2  4  30 
10. Психологические основы методов воспитания 36 2  4  30 
 Раздел IV. Психология педагогической 

деятельности 
164 6  8  150 

11. Общая характеристика педагогической 
деятельности 

36 2    34 

12. Педагогические способности и стиль 
педагогической деятельности 

38 2  4  32 

13. Психология педагогического общения 36 2  4  30 
14. Реферат 54     54 
 Общий объем  502 30  30  442 
 
5.3. Занятия семинарского типа 

ОФО 
№ 
п/п 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 3. ПР Научение и учение 2  
3. 5. ПР Учебная деятельность 2  
4. 6. ПР Мотивы учения 4 
6. 8. ПР Психологические основы типов обучения 4 
7. 9. ПР Ученик как субъект воспитания 4 
8. 10. ПР Психологические основы методов воспитания 4 
10. 12. ПР Педагогические способности и стиль педагогической 

деятельности 
4 
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11. 13. ПР Психология педагогического общения 4 
 
5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа) 
Реферат: ОФО – 1курс  
5.5. Самостоятельная работа  

№ 
раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов 
ОФО 

1-13 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и 
анализ научных источников 
Подготовка конспектов по теме 
Подготовка реферата 

210 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс, игровые упражнения) 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

На практических занятиях аспиранты представляют презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 
(ЛК, ПР, 
С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 
ОФО 

1 ПР Круглый стол 4 
2 ЛК Проблемная лекция с использованием 

компьютерной презентации 
6 

3 ПР Ситуационные задачи 6 
5 ПР Дискуссия 2 

 
Практическая подготовка обучающихся 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 
(ЛК, ПР, 

ЛР) 

Виды работ Количество 
часов 
ОФО 

6 ПР Анализ и разработка обследования ученика как 
субъекта учебной деятельности 

2 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  



19 
 

Фонд оценочных средств(оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Основная литература 

1. Зобков, В. А.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / В. А. Зобков, 
Е. В. Пронина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14676-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520258   

2. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и др.] ; под 
редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16909-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532001 

3. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 
вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512615 

8.2 Дополнительная литература 
1. Артюхова, Т. Ю.  Психология и педагогика саморазвития студентов высшей школы : 

учебное пособие для вузов / Т. Ю. Артюхова, О. А. Козырева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16283-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530736 

2. Духновский, С. В.  Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13881-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/519824 

3. Коротаева, Е. В.  Педагогическое взаимодействие : учебное пособие для вузов / 
Е. В. Коротаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 223 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08443-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515650 

Специализированные периодические издания 
1. Вопросы психологии // http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm 
2. Психологический журнал // http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 
3. Психологическая наука и образование // https://psyjournals.ru/psyedu/ 
4. Педагогика и психология образования // http://pp-obr.ru 
5. Российский психологический журнал // https://rpj.ru.com/index.php/rpj 
8.3. Программное обеспечение  
– Microsoft Windows  
– Microsoft Office Professional Plus 2019 илиЯндекс 360 
– Google Chrome илиЯндекс.Браузер 
8.4. Профессиональные базы данных 
База данных психологических методик – https://hr-

portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965 
Нормативно-справочная информация –ВАК – https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
8.5. Информационные справочные системы 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ‒ http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы 
Поисковая система Yandex‒ https://www.rambler.ru/ 
Поисковая система Google‒ https://www.google.ru 
8.6. Интернет-ресурсы 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ‒ http://school-collection.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/520258
https://urait.ru/bcode/532001
https://urait.ru/bcode/512615
https://urait.ru/bcode/530736
https://urait.ru/bcode/519824
https://urait.ru/bcode/515650
http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
https://psyjournals.ru/psyedu/
http://pp-obr.ru/
https://rpj.ru.com/index.php/rpj
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
http://www.consultant.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.google.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Электронная библиотечная система «СКСИ» ‒  https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi 
Электронная библиотека «Все учебники» ‒ http://www.vse-ychebniki.ru/ 
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart ‒ https://www.iprbookshop.ru 
Образовательная платформа ЮРАЙТ ‒ https://urait.ru/ 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» ‒ http://cyberleninka.ru/ 
Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) ‒ https://нэб.рф 
Портал «Психологический навигатор» ‒ https://psynavigator.ru/ 
Портал психологических знаний ‒ http://psyjournals.ru/ 
Портал сетевой психологии «Псипортал» ‒ http://www.psy.piter.com/ 
Просветительский проект Лекториум‒ https://www.lektorium.tv/ 
Психологический проект «Психея» ‒ http://www.psycheya.ru/ 

 
8.7. Методические указания по освоению дисциплины 
Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в 

методических указаниях к самостоятельной работе аспирантов. 
Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, 
дополнительную литературу, проявляя творческий подход, аспирант готовится к практическим 
занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. 
Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество часов самостоятельной 
работы по сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на 
самостоятельное изучение. 

Аспирант должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное 
овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого 
необходимые условия. 

Самостоятельная работа аспиранта начинается с внимательного ознакомления им с программой 
учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором 
вопросов. Они ориентируют аспиранта, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы 
темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. 
В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса и с какой глубиной 
раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-
понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - 
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения 
в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба 
крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, 
напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента. Понятие в узком 
понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие 
определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по 
содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика 
определенного явления. Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый 
признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, 
обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику 
построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. 
Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни 
выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. Учебник или учебное пособие 
целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, 
обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в 
иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а 
какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие 

https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi
http://www.vse-ychebniki.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://psynavigator.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psy.piter.com/
https://www.lektorium.tv/
http://www.psycheya.ru/


21 
 

темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим 
источникам. 

 
Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Конспект — это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его 
основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не 
только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем 
говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект 
лекций необходимо иметь каждому аспиранту. Задача аспиранта на лекции – одновременно 
слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как 
свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. Таким образом, лекцию 
преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только внимательно слушать лектора, 
но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же 
содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, 
когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, 
при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных 
опросов, самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных 
занятиях несомненна. Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может 
сократить в четыре раза время, необходимое для полного восстановления нужной информации. 
Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал 
предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается 
незаменим при подготовке экзамену. Следовательно, аспиранту в дальнейшем важно уметь 
оформить конспект так, чтобы важные моменты культурологической идеи были выделены 
графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее 
более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это 
могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной 
работы. Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой 
авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это 
делает лекционный курс конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным 
событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, 
присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят 
освещение сложные вопросы Федерального образовательного стандарта, которые вызывают 
затруднения у аспирантов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей 
учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в 
устной или письменной форме представляет аспирантам при первой встрече. В создании своего 
авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя документами – Федеральным 
государственным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не допускает 
стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует 
подробный план лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лекторов 
рекомендательный характер.  

Алгоритм составления конспекта: 
· Определите цель составления конспекта. 
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте 

главные мысли, выводы. 
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 
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· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко 
излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 
конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 
выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 
конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте 
абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 
Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. 

Цель занятий заключается в уяснении и усвоении аспирантами важнейших правовых категорий и 
понятий, выработанных юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и 
практическое значение для всего комплекса правовых наук. 

В ходе семинаров аспирант закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе 
самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и 
специальной информации о праве, умение последовательно, четко и аргументировано излагать 
свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 
данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана 
семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, аспирантам необходимо, прежде всего, 
посмотреть конспекты лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее 
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с 
дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских занятий по рекомендованным 
источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной 
работы аспирантов. Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные 
положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у аспиранта, систематически 
ведущего конспекты, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 
повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и 
развернутый), выписки, тезисы. 

При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 
изучаемый материал, а также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), 
не допускается и простое чтение конспекта, тем более учебника. Необходимо, чтобы 
выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 
мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом 
аспирант может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 
использовать знание учебной и дополнительной литературы, факты и наблюдения современной 
жизни и т. д. 
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Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 
должен стремиться каждый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически 
слушать, подмечать особенное в суждениях аспирантов, улавливать недостатки и ошибки, 
корректировать их знания, и, в случае необходимости разрешить спорную ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 
Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их 

весьма эффективно проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, 
терминологических диктантов, тестов. Кроме того, используются различные виды устного опроса: 
экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в отличие 
от задания пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием 
способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит его в активный словарь аспиранта. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде 
свободной дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее 
подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым вопросам и их последующего обсуждения. 
В ходе занятий аспиранты могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать на 
контрольные тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в компьютерном классе 
в интерактивной форме (обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо 
внимательно изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует 
произвести поиск дополнительной информации из известных источников (это могут быть 
электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; кабинет кодификации и т.д.). В третьих, 
аспирант может готовиться к семинару как самостоятельно, так и при участии преподавателя, у 
которого можно проконсультироваться по вопросам семинарского занятия. В-четвертых, 
подготовка к семинару может быть как индивидуальной, так и коллективной (совместное 
обсуждение вопросов семинара, решение казусов, задач). В-пятых, подготовку к семинару можно 
проводить (желательно) в письменном виде, составляя конспект литературы по теме или конспект 
ответа на вопросы семинара. В-шестых, при подготовке к семинару необходимо проводить 
репетиции, если это связана с деловыми играми, ролевыми играми. В-седьмых, при подготовке к 
практическому занятию аспиранту необходимо особое внимание обратить на состояние 
законодательства, которое очень динамично и может измениться накануне занятия. В-восьмых, 
аспирант должен обратить внимание на степень научной разработанности темы в смежных 
дисциплинах: философии, политологии, социологии, истории, культурологи и других. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 
полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 
из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, 
скажем, статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное 
мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 
которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 
трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 
отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 
содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. 
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Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является 
то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является 
гарантией независимости читателя от текста. 

 
Методические указания по выполнению практических заданий 

Методические указания по выполнению практических заданий 
Ответы на вопросы проблемного характера 
В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку ответа на 

вопрос проблемного характера, мотивирующего аспиранта к размышлению по поводу 
определенной проблемы или содержат требование прокомментировать высказывание того или 
иного мыслителя, следует придерживаться следующего алгоритма работы: 

1) Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и 
сформулировать ее суть; 

2) Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 
3) Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу. 
Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблемную 

ситуацию, требующую непосредственного разрешения, активизирует процесс мышления, 
побуждая к аналитической деятельности, к мобилизации знаний, умения размышлять. Вхождение 
в процесс поиска решения придает вновь приобретаемому знанию личностный смысл и значение, 
способствует переводу из мировоззренческого плана восприятия в сферу формирования 
внутренних убеждений и активизации принципа деятельностного отношения к действительности. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы аспиранта 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно 
разделить на базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку аспиранта к текущим аудиторным занятиям и 
контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки 
проявляются в активности аспиранта на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, 
тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Базовая СР может 
включать следующие формы работ: изучение лекционного материала, предусматривающие 
проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение 
домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на практических занятиях; 
изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим 
занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, аттестациям; 
написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний аспиранта, развитие 
аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к 
экзамену; выполнение курсовой работы или проекта; исследовательская работа и участие в 
научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научной публикации по 
заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов по 
заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 
материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Основными 
формами самостоятельной работы аспирантов с участием преподавателей являются: текущие 
консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ 
(проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 
предусмотренные учебным планом); прохождение и оформление результатов практик 
(руководство и оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков); 
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выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 
выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию преподавателя, 
но без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы аспирантов 
без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 
базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; 
подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); составление 
аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний 
(педагогических, психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-
методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение 
заданий по сбору материала во время практики; овладение аспирантами конкретных учебных 
модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может быть 
использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка 
презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, 
проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); 
анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ относительны, а 
сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

 
Методические указания по проведению групповой, научной дискуссии, диспута 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 
обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить 
различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование 
реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все 
аспиранты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может 
организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то 
крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты 
обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов 
подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана 
действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к 
чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

 
Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа аспирантов включает подготовку к устному опросу на семинарских 
занятиях. Для этого аспирант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
учебной программе и доводятся до аспирантов заранее. Эффективность подготовки аспирантов к 
устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для 
подготовки к устному опросу, блиц-опросу аспиранту необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с 
лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы 
выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по 
одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и 
особенностей организации аспирантом своей самостоятельной работы.  
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Методические указания  по подготовке к круглому столу 

Круглый стол (дискуссия, полемика, диспут, дебаты) - оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Круглый стол – это один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмене 
опытом и творческих инициатив. Идея круглых столов заключается во встрече 
единомышленников, стремящихся найти общее решение по конкретному вопросу в формате 
заданной тематики, а также возможности для всех желающих вступить в научную дискуссию по 
интересующим вопросам. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 
необходимые решения в процессе эффективного диалога. Обсуждение проблем, обмен мнениями, 
ценным опытом, налаживание тесных контактов, поиск дополнительных возможностей и 
дискуссия придает круглому столу особую динамичность и насыщенность.  

Дискуссионные вопросы для проведения круглого стола должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
Содержательные критерии Процедурные и ценностные критерии 
1. Установление и идентификация 
проблем  

1. Обеспечение откликов и реакция на заявления 
участников  

2. Использование базовых знаний  2. Соответствие открыто и справедливо принятым 
правилам  

3. Установление фактов и определений, 
отделение фактов от мнений 
(аргументированность)  

3. Толерантность участников, отсутствие проявления 
враждебности и личностных нападок  

4. Логичность и использование 
причинно- следственных связей.  

4. Приглашение других лиц для участия в 
обсуждении (представителей разных групп, позиций, 
социальных слоев)  

5. Поддержка утверждений 
объяснением, причинами (иллюстрация 
мыслей)  

5. Признание ценности общего взаимодействия и 
сотрудничества при решении конфликтов  

6. Подведение итогов по пунктам 
согласия и разногласиям  

6. Вовлечение максимального числа участников в 
обсуждение  

7. Разнообразие использованных 
аргументов и позиций по обсуждаемому 
вопросу  

7. Соблюдение временных рамок как в обсуждении в 
целом, так и в выступлениях участников в частности  

 
Методические указания по подготовке реферата 

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: 
- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата: 
1) титульный лист; 
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
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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. 

 
Методические указания по подготовке к решению ситуационных задач (кейсов): 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – 
метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Сase – пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не просто правдивое 
описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

Кейс-задача - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

Методика решения кейсов 
1. Понимание задачи 
Одно из ваших первых обязательных действий – понять, что от вас требуется: 
— усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса; 
— какого рода требуется результат; 
— должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что 

должно произойти; 
— если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный 

план действий; 
— какая форма презентации требуется, каковы требования к ней; 
— сколько времени вы должны работать с кейсом? 
2. Просмотр кейса 
После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны "почувствовать" 

ситуацию кейса: 
— просмотрите его содержание, старясь понять основную идею и вид предоставленной вам 

информации; 
— если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся подходящими те 

или иные концепции курса, прочитав текст до конца, выпишите их; 
— после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, которые 

кажутся существенными. 
3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем 
При просмотре кейса вам необходимо: 
— структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как 

несущественные; 
— определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. Из 

них вы сможете построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию 
заслуживающей анализа; 

— рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как они могут 
быть чрезвычайно важны; 

— опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением воспитателя, родителя, или 
ребёнка), ответив на вопросы: 

Кто считает, что проблема, и почему? 
На каком основании базируется мнение этих людей? 
Что происходит (или не происходит), когда и где? 
Какие связанные с происходящим вещи не являются проблемными и почему? 
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Что составляет более широкий контекст существующей ситуации? 
Кто или что может влиять на проблемную ситуацию? 
Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они? 
Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие "пространство решения"? 
4. Диагностическая стадия 
Диагностическая стадия – одна из тех, к которым вы должны приложить максимум усилий, 

хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий: 
— вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой штурм для 

выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний; 
— вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных 

работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей 
среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу основных вопросов и связанных с ними 
проблем и подумать о соответствующих концепциях для каждого "уровня". 

— изучите обстоятельства возникновения ситуации; 
— не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать 

факторы, ставшие важными в ходе диагностики. Вам нужно будет предъявить доказательства в 
поддержку вашего диагноза. 

— отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте перед собой два 
вопроса: до какой степени вы уверены в правильности своих представлений и до какой степени их 
правильность важна для вашего диагноза. 

5. Формулировка проблем 
На этой стадии очень полезно письменно сформулировать ваше восприятие основных 

проблем. 
Формулировка проблем окажется базисной точкой для последующих обсуждений: 
— при наличии нескольких проблем полезно установить их приоритетность, используя 

следующие критерии: важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена; 
срочность – как быстро нужно решить эту проблему; 
иерархическое положение – до какой степени эта проблема является причиной других 

проблем; 
разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения. 
6. Выбор критериев решения проблемы 
Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений. 

В определенном смысле структура и определит критерии. Например, если выяснилось, что самая 
серьезная проблема связана с профессиональной культурой воспитателя, тогда решения должны 
будут повлиять на ее улучшение. Но если существуют также проблемы воспитания (обучения, 
развития) ребёнка, тогда будут критерии выбора, связанные и с ними. 

7. Генерирование альтернатив 
Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким областям 

проблемы вы хотите обратиться, и, имея достаточную уверенность, что проанализировали 
основные причины возникновения проблемы, вы должны обдумать возможные дальнейшие пути. 
Важно разработать достаточно широкий круг вариантов, опираясь на известные или изучаемые 
концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, 
креативные методы (мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего 
На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности варианта. Критерии 

выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению 
проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, эффективности, 
экономичности. Каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп 
интересов. При оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не 
только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом. Определите вероятные 
последствия использования ваших вариантов. 

9. Презентация ваших выводов 
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Методические указания по подготовке к тестированию 
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.  
− Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 
поможет настроиться на работу. 

− Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 
сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

− Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 
условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 
Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

− Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 
пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

− Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и 
находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст 
еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, 
если таковая имела место. 

− Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 
ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет 
в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

− Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 
проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

− Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что аспирант забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 
учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа 
нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, 
которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

− При подготовке к тесту или даже экзамену не следует просто заучивать раздел 
учебника, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует 
составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 
Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-
тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но 
и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Подготовка аспирантов к экзамену включает три стадии: 
- самостоятельная работа в течение учебного года (триместра); 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и 
программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 
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Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и изменена. Так, 
для аспирантов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и 
уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное 
время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных 
проблем. 

Литература для подготовки к экзамену указана в программе курса. 
Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену 

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную 
от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной 
информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). 
Аспирант сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по 
спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной 
научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные 
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в 
лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, 
подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, 
возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект 
лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого аспирант сможет 
представить себе весь учебный материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся 
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену аспирантам необходимо обращать внимание не только на 
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий. А это достигается не простым 
заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. 
Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 
запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспирантов с преподавателями по дисциплине на 
групповых и индивидуальных консультациях. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных аспирантами знаний, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 
достижения, а также умение работать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она 
может проводиться в устной или письменной формах. Форму проведения определяет кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, 
существуют некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной 
сдачи промежуточной аттестации является систематическая работа над учебной дисциплиной в 
течение триместра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной 
дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере 
изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной 
аттестации, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что 
при систематической подготовке у вас есть такая возможность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических 
вопросов с выполнением практических заданий. Требования к знаниям аспирантов определены 
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных аспирантом 
специальных познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также 
умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на 
дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. 



31 
 

Оценке подлежат правильность и грамотность речи аспиранта, а также его достижения в течение 
триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у аспирантов таких 
качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. 
Таким образом, проверяется сложившаяся у аспиранта система знаний по дисциплине, что играет 
большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и 
профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать 
свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. 
Во время подготовки к аспиранты также систематизируют знания, которые они приобрели при 
изучении основных тем курса в течение триместра. Это позволяет им уяснить логическую структуру 
дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна 
планироваться аспирантом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 
предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное 
количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день 
(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это 
позволяет аспиранту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, 
оборудованные мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при 
отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, 
оснащенная учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и 
проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной 
мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная 
доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки (электронно-библиотечная система ̶  
http://www.iprbookshop.ru / https://www.urait.ru). 

 
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 
лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

http://www.iprbookshop.ru/
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1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий аспиранту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 
шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости аспиранту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий аспиранту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываютсятьютору; 
– по желанию аспиранта задания могут выполняться в устной форме. 


	Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, аспирант готовится к практическим...
	Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические сту...
	Методические указания по подготовке к устному опросу
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