
1 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО 

 
Факультет педагогики и психологии 

 
Кафедра психологии 

 
 
 
 
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ДИСЦИПЛИН  
 

 

Методические рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тирасполь, 2018 



2 

УДК [371.147.88:159.9] (072.8) 

ББК Ч448.027 р30+Ю9 р30 

 С 17 

Составители: 

С.Г. Кучеряну, канд. психол. наук, доц. каф. психологии 

В.И. Кучерявенко, канд. психол. наук, доц. каф. психологии  

С.Н. Гончар, канд. психол. наук, доц. каф. психологии  

И.В. Клименко, канд. психол. наук, доц. каф. психологии 

А.В. Гоголева, д-р психол. наук, проф. каф. психологии 

Ю.С. Бондаренко, канд. пед. наук, доц. каф. психологии 

М.Д. Иванова, ст. преп. каф. психологии 

О.В. Коломиец, ст. преп. каф. психологии 

Н.В. Килинская, ст. преп. каф. психологии 

Н.Н. Ковальчук, преп. каф. психологии 

Т.Г. Ставер, преп. каф. психологии 

А. Пещалина, преп. каф. психологии 

А.Н. Шумлянская, преп. каф. психологии 

Рецензенты: 

Э.В. Лихачева, канд. психол. наук, доц. каф. общей психологии и психоло-

гии труда Институт психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый уни-

верситет»  

А.А. Ткачук, канд. пед. наук, доц., зав. каф. ПМНО ПГУ им. Т.Г. Шевченко  

 

Самостоятельная работа студентов по изучению психологических дисци-

плин : Методические рекомендации / Сост. С.Г. Кучеряну, В.И. Куче-

рявенко, С.Н. Гончар, И.В. Клименко, М.Д. Иванова и др. – Тирасполь, 2018. 

– 184 с. (в обл.) 

 

В методических рекомендациях раскрыта роль самостоятельной работы 

студентов в образовательном процессе. Описаны виды, формы и особенности 

методического обеспечения организации самостоятельной работы студентов. 

Также содержатся сведения о требованиях к организации самостоятельной ра-

боты студентов по изучению психологических дисциплин. Описаны рекомен-

дации по выполнению различных видов и форм самостоятельной работы. Для 

обучающихся раскрыты четкие критерии их оценки. 

Методические рекомендации адресованы студентам очного и заочного от-

делений бакалавриата и магистратуры, преподавателям, читающим психоло-

гические дисциплины.  

УДК [371.147.88:159.9] (072.8) 

ББК Ч448.027 р30+Ю9 р30 

Рекомендовано к изданию Научно-методическим советом ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко  

 
© Составители С.Г. Кучеряну, В.И. Кучерявенко, С.Н. Гончар,  

 И.В. Клименко, М.Д. Иванова и др., составление 2018 

С 17 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном 
процессе (С.Г. Кучеряну) 5 

Виды, формы и методическое обеспечение организации 
самостоятельной работы студентов  
(А.В. Гоголева, С.Г. Кучеряну) 12 

Методические рекомендации по восприятию  
и конспектированию лекции (С.Г. Кучеряну) 32 

Методические рекомендации по подготовке  
к практическим и семинарским занятиям  
(В.И. Кучерявенко, А.А. Пещалина) 40 

Методические рекомендации по выполнению  
лабораторных работ (В.И. Кучерявенко, А.А. Пещалина) 48 

Методические рекомендации к составлению  
опорного конспекта (Т.Г. Ставер, А.Н. Шумлянская) 54 

Методические рекомендации к написанию конспекта 
первоисточника (статьи, монографии и т.д.) (С.Н. Гончар) 59 

Методические рекомендации к подготовке  
информационного сообщения (М.Д. Иванова) 62 

Методические рекомендации к написанию реферата  
(М.Д. Иванова) 62 

Методические рекомендации к написанию эссе  
(М.Д. Иванова) 66 

Методические рекомендации к выполнению письменных 
творческих работ (сочинений) (М.Д. Иванова) 68 

Методические рекомендации к просмотру  
кинофильмов (отрывка) с последующим составлением 
рецензии (М.Д. Иванова) 70 

Методические рекомендации к написанию тезисов, научной 
статьи (В.И. Кучерявенко) 71 



4 

Методические рекомендации к написанию рецензии на статью, 
книгу (В.И. Кучерявенко) 77 

Методические рекомендации к подготовке  
и реализации проекта (И.В. Клименко) 83 

Методические рекомендации к подготовке и реализации 
«Портфолио» (Н.Н. Ковальчук) 113 

Методические рекомендации к написанию аннотации  
(О.В. Коломиец) 117 

Методические рекомендации к составлению глоссария  
(О.В. Коломиец) 123 

Методические рекомендации к составлению сводной 
(обобщающей) таблицы по теме (Н.Н. Ковальчук) 128 

Методические рекомендации к составлению теста  
и эталона ответов к нему (Т.Г. Ставер, А.Н. Шумлянская) 130 

Методические рекомендации к составлению схемы, 
иллюстрации, рисунка (Ю.С. Бондаренко, Н.В. Килинская) 134 

Методические рекомендации к составлению кроссворда  
по теме и ответов к нему (Н.Н. Ковальчук) 136 

Методические рекомендации к составлению презентаций 
(С.Н. Гончар) 138 

Методические рекомендации к решению задач  
(О.В. Коломиец) 148 

Методические рекомендации к составлению протокола и 
рекомендаций по итогам психодиагностического 
обследования (Ю.С. Бондаренко, Н.В. Килинская) 153 

Методические рекомендации к составлению заключения по 
итогам психодиагностического исследования на клиента 
(Ю.С. Бондаренко, Н.В. Килинская) 159 

Литература 178 

 
 
 



5 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

С.Г. Кучеряну 
Учитывая особенности современной системы профессиональ-

ного образования, одной из основных задач – это создание усло-
вий для развития творческой личности обучающегося, способной 
к инновационной деятельности, саморазвитию, самообразова-
нию. Эту задачу невозможно решить только путем передачи зна-
ний в готовом виде от преподавателя к студенту, а важно переве-
сти студента в активного созидателя знаний. В этом контексте 
необходимо отметить, что самостоятельная работа студентов 
(СРС) должна стать не просто важной формой образовательного 
процесса, а его основой. 

А.А. Вербицкий отметил, что «при переходе к информацион-
ному обществу все более важным становится приобщение студен-
тов к самостоятельной работе. Для подготовки кадров к продук-
тивной профессиональной деятельности в условиях модерниза-
ции образования, реализации современных технологий обучения 
необходимо развить у студентов культуру самообразования, само-
организации и самоконтроля» [7, с. 18]. 

Самообразование – систематическая учебная деятельность, 
построенная на самостоятельном изучении какого-либо вопроса 
или проблемы с периодическими консультациями у специалиста 
или без них. Эффективность самообразования зависит от интел-
лектуальной развитости, а также от установок на учебную деятель-
ность, от отношения к знаниям, от волевых и других качеств [8]. 

Для профессионала самообразование является существенным 
условием общего успеха. Поэтому психология образования и са-
мообразования на современном этапе изучает проблемы оптими-
зации их содержания, средств и методов в интересах эффектив-
ного формирования личности, подготовки ее к профессиональ-
ному труду, а также психологические условия успешного обуче-
ния и воспитания [48]. 

Одной из основ для формирования способности к самообра-
зованию является самостоятельная работа (СР). С.И. Зиновьев 
отождествляет самообразование с самостоятельной работой. 

Разработкой психологической концепции формирования са-
мостоятельной деятельности занимались известные ученые:  
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А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, О.А. Конопкин, И.А. Зимняя и др. 
Роль самостоятельной работы понимается психологами как фак-
тор повышения познавательной активности личности. Исследова-
тели выделяют стадии развития умственной самостоятельности от 
подражания через воспроизведение усвоенных действий к творче-
ской деятельности. Также определяют влияние индивидуально-
психологических особенностей индивида на готовность к самосто-
ятельной работе. О.А. Конопкин, П.И. Осницкий в структуре дея-
тельностной саморегуляции выделяют следующие компоненты: 
осознание цели, условий, программа действий, самооценка и са-
мокоррекция. Ученые утверждают, что сформированная система 
саморегуляции деятельности является психологической основой 
самостоятельности, понимаемой как комплексное свойство пси-
хики, позволяющее действовать инициативно, творчески, авто-
номно. 

В целях развития саморегуляции у обучающихся должна 
быть прежде всего сформирована целостная система представле-
ний о своих возможностях и умениях их реализовать, в том числе 
о возможностях целеобразования и целеудержания. Обучающе-
муся нужно не только уметь понимать предложенные преподава-
телем цели, но и формировать их самому, удерживать до реали-
зации, не позволяя вытеснить их другими, также представляю-
щими интерес. Обучающийся должен уметь моделировать соб-
ственную деятельность, т.е. выделять условия, важные для реали-
зации цели, отыскивая в своем опыте представление о предмете 
потребности, а в окружающей ситуации – объект, соответствую-
щий этому предмету. Саморегуляция обучающегося предпола-
гает умение программировать самостоятельную деятельность, т.е. 
применительно к условиям соответствующей цели деятельности 
осуществлять выбор способа преобразования заданных условий, 
отбор средств для этого преобразования, определение последова-
тельности отдельных действий. 

В психолого-педагогической литературе при рассмотрении 
проблем образования, самообразования, саморазвития применя-
ется и дефиниция «самостоятельная учебная работа». Рассматри-
вается она как: метод; средство; организационная форма обуче-
ния; средство вовлечения обучающихся в учебную работу, для ко-
торой характерно наличие четко сформулированной задачи;  
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средство организации и выполнения обучающимися определен-
ной учебной деятельности и др. (В.К. Буряк, Н.В. Басова, С.И. Векс-
лер, В.А. Далингер, В.К. Дьяченко, П.И. Пидкасистый, И.П. Под-
ласый, М.И. Портнов, М.Н. Скаткин, А.В. Усова А.Ю. Уваров, и 
др.). Отмечается, что усилия педагога должны быть направлены не 
столько на формирование теоретических знаний и практических 
умений у обучающегося, сколько на развитие у него навыков са-
мостоятельной работы, инициативы и активности, творческого 
начала. Следовательно, преподаватель должен не передавать 
учебную информацию, а грамотно организовывать самостоятель-
ную работу студентов и в дальнейшем управлять ею [54, 56]. 

Рассматривая этимологию понятия «самостоятельная ра-
бота студентов» можно констатировать, что его основу состав-
ляет такое свойство личности, как самостоятельность. Самостоя-
тельность – обобщенное свойство личности, появляющееся в 
инициативности, критичности, адекватной самооценки и чув-
стве личной ответственности за свою деятельность и поведение. 
Рассматривается самостоятельность и как способность ориенти-
роваться на свои личностные позиции, принимать собственные 
решения и реализовывать их, независимость от ситуативных 
внешних воздействий [18]. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) определяется как 
планируемая познавательная, организационно и методически 
направляемая деятельность, осуществляемая без прямой помощи 
преподавателя для достижения конкретного результата. 

Р.М. Микельсон под самостоятельной работой понимал «вы-
полнение учащимися заданий без всякой помощи, но под наблю-
дением учителя» [61, c.45]. 

Г.М. Муртазин под самостоятельной работой учащихся пони-
мает «активную познавательную деятельность всех учащихся, ко-
торая выполняется без непосредственного участия учителя, но по 
его заданию и в специально отведённое для этого время» [20, c. 40]. 

Также понятие «самостоятельная работа» трактуется как са-
мостоятельный поиск необходимой информации, приобретение 
знаний, использование этих знаний для решения учебных, науч-
ных и профессиональных задач (С.И. Архангельский); как деятель-
ность, складывающаяся из многих элементов: творческого воспри-
ятия и осмысления учебного материла в ходе лекции, подготовки 
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к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и диплом-
ных работ (А.Г. Молибог).  

Р.А. Низамов понимает под самостоятельной работой разно-
образные виды индивидуальной, групповой познавательной дея-
тельности студентов на занятиях или во внеаудиторное время без 
непосредственного руководства, но под наблюдением преподава-
теля. Б.Г. Иоганзен организацию самостоятельной работы в выс-
шей школе рассматривает как систему мер по воспитанию актив-
ности и самостоятельности как черт личности. Самостоятельная 
работа понимается также рядом авторов как система организации 
педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
деятельностью, протекающей в отсутствие преподавателя 
(В. Граф, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис).  

Анализ научных работ показал, что одни исследователи опре-
деляют самостоятельную работу как метод обучения (В.К. Буряк, 
Л.В. Жарова, А.В. Усова и др.), другие как форму организации 
учебной деятельности (Б.П. Есипов, М.М. Моро, Т.И. Шамова и 
др.), третьи рассматривают ее как средство вовлечения учащихся 
в самостоятельную познавательную деятельность (П.И. Пидкаси-
стый, Н.Д. Хмель, Б.Ю. Зотов и др.) и т. д. [40]. 

В методических исследованиях Н.Ф. Вапняр, Ф.В. Верегиной, 
Л.Г. Латохиной, М.И. Моро, А.М. Пышкало и др. самостоятельная 
работа рассматривается как метод обучения. Значительный вклад 
в разработку этого метода внесла М.И. Моро. Автором наиболее 
полно изучены виды самостоятельных работ. При их анализе и 
разработке методики их проведения автором учитывались как ос-
новные критерии учебный материал, на котором строится зада-
ние, характер познавательной деятельности учащихся, дидактиче-
ская цель самостоятельной работы. Показаны возможности при-
менения самостоятельной работы на всех этапах занятия. 
М.И. Моро характеризует самостоятельную работу следующим 
образом: «Подлинно самостоятельной работой учащихся явля-
ется только такая работа, которая проводится без непосредствен-
ной помощи учителя, без непосредственного участия в работе в 
момент ее выполнения, но это не исключает, а предполагает руко-
водство учителя» [32, c. 94]. 

По определению А.И. Зимней, самостоятельная работа пред-
ставляется «как целенаправленная, внутренне мотивированная 
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структурированная самим объектом в совокупности выполняемых 
действий и корригируемая им по процессу и результату деятель-
ности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня самосо-
знания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственно-
сти, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовер-
шенствования и самопознания» [22, c. 45]. А.И. Зимняя подчёрки-
вает, что самостоятельная работа есть следствие правильно органи-
зованной учебной деятельности, что мотивирует самостоятельное 
её расширение, углубление и продолжение в свободное время. 

Большинство авторов указывают на то что, самостоятельная 
работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся 
без непосредственного контакта с преподавателем или управляе-
мый преподавателем опосредовано через специальные учебные 
материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 
предусматривающее прежде всего индивидуальную работу уча-
щихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, 
программы обучения. 

Так как понятие «самостоятельная работа» многогранно, 
вполне естественно, что оно не получило единого толкования в 
психолого-педагогической литературе. Таким образом, в совре-
менной дидактике самостоятельная работа обучающихся рас-
сматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществ-
ляемый без непосредственного вмешательства, но под руковод-
ством преподавателя, а с другой – как средство вовлечения студен-
тов в самостоятельную познавательную деятельность, формирова-
ния у них методов организации такой деятельности.  

Самостоятельная работа студентов должна обладать следую-
щими признаками: 

– представлять собой законченную разработку (законченный 
этап разработки), в которой раскрываются и анализируются акту-
альные проблемы по определённой теме и её отдельных аспектов 
(актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствую-
щей сферы практической деятельности); 

– наличие познавательной задачи, проблемной ситуации, по-
буждающей учеников к самостоятельной интеллектуальной дея-
тельности; 

– иметь учебную, научную и/или практическую направлен-
ность и значимость (если это учебно-исследовательская работа); 
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– содержать определенные элементы новизны (если это 
научно-исследовательская работа); 

– включать материал, усвоение которого способствовало бы 
целостному развитию личности обучающегося, самообразованию 
и творчеству; 

– внешними признаками самостоятельности обучающихся 
при выполнении заданий являются умение планировать свою ра-
боту, выполнять задания без непосредственной помощи учителя 
и оценивать результат своей работы; 

– быть выполненной лично студентом или являться самостоя-
тельно выполненной частью коллективной работы; 

– проявление обучающимися самостоятельности и творче-
ской активности при разрешении поставленных перед ними по-
знавательных задач; 

– систематическое осуществление учащимися самоконтроля 
за результатами своей работы, корректирование и усовершенство-
вание способов её выполнения. 

По мнению П.И. Пидкасистого, именно самостоятельная ра-
бота является важнейшим условием самоорганизации и самодис-
циплины в овладении методами познавательной деятельности, 
она вырабатывает у обучаемого психологическую установку на са-
мостоятельное пополнение знаний и выработку умения ориенти-
роваться в потоке различной информации при решении разных 
задач [44, c.30]. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладе-
ния каждой дисциплиной, но и для формирования навыков само-
стоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональ-
ной деятельности, способности принимать на себя ответствен-
ность, самостоятельно решить проблему, находить конструктив-
ные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Она имеет не 
только учебное, но и личностное и социальное значение, а также 
может служить основой перестройки их позиций в педагогиче-
ском процессе.  

Цель СРС – научить обучающегося осмысленно и самостоя-
тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспи-
тания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно по-
вышать свою квалификацию. 
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Самостоятельная работа нацелена на: 
– закрепление, расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций студентов; 
– ознакомление студентов с дополнительными материалами 

по изучаемым учебным дисциплинам; 
– усиление системы мотивации студентов для проведения по-

исковой и аналитической работы, проведения самостоятельного 
научного исследования; 

– формирование ценностно-смысловых компетенций; 
– совершенствование компьютерной грамотности и умения 

применять основные элементы информационной эвристики. 
Выделяются следующие функции самостоятельной работы 

обучающихся: 
1. Содействовать оптимальному усвоению учебного материала. 
2. Обеспечивать развитие у обучающихся интеллектуальных, 

природных и духовных способностей. 
3. Способствовать овладению методами современной учебно-

познавательной деятельности. 
4. Развивать у каждого обучающегося потребность в самообра-

зовании в саморазвитии и непрерывном самосовершенствовании. 
Важно подчеркнуть, что одной из самых важных характеристик 

СРС является то, что она представляет собой систему. Под систе-
мой самостоятельной работы понимается совокупность взаимосвя-
занных, взаимообусловливающих друг друга, логически вытекаю-
щих один из другого и подчиненных общим задачам видов работ. 
И как всякая система, самостоятельная работа студентов должна 
удовлетворять определенным дидактическим требованиям: 

– система самостоятельной работы должна способствовать ре-
шению основных дидактических задач – приобретению студен-
тами глубоких и прочных знаний, формированию умения само-
стоятельно приобретать, расширять и углублять знания, приме-
нять их на практике; 

– система должна удовлетворять основным принципам дидак-
тики, и прежде всего – принципам доступности и систематично-
сти, связи теории с практикой, сознательной и творческой актив-
ности, принципу обучения на высоком научном уровне; 

– эффективность самостоятельной работы достигается, если 
она является одним из составных, органических элементов  
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учебного процесса, если она проводится планомерно и система-
тически, а не случайно и эпизодически. 

Только при этом условии у студентов вырабатываются устой-
чивые умения и навыки в выполнении различных видов самосто-
ятельной работы и наращиваются темпы в ее выполнении [9, с. 3]. 

Таким образом, самостоятельная работа способствует углуб-
лению и расширению знаний, формированию интереса к позна-
вательной деятельности, овладению приемами процесса позна-
ния, развитию познавательных способностей, она становится од-
ним из основных резервов повышения эффективности подготовки 
молодых специалистов на этапе подготовки в вузе. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ  

А.В. Гоголева, С.Г. Кучеряну  
В соответствии с требованиями новых образовательных стан-

дартов увеличился объем самостоятельной работы обучающихся 
в образовательном процессе. 

В последние годы мы наблюдаем снижение общего количе-
ства времени, отводимое на аудиторную работу преподавателя и 
повышение времени на внеаудиторную, а именно выполнение 
различных видов самостоятельной работы студентов. Исследова-
тели отмечают, что в отдельных странах это соотношение вре-
мени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу, со-
ставляет 1: 3,5. В России учебными планами, программами преду-
смотрено соотношение между аудиторной нагрузкой и внеауди-
торной составляет 2:3. Аудиторная нагрузка составляет – 40 %, а 
самостоятельная работа, соответственно – 60 %. 

Смена приоритетов в системе образования в сторону самосто-
ятельной деятельность студентов, требует от преподавателей, не 
только реорганизации учебного процесса, но организацию, раз-
работку и внедрение адекватных форм и методов организации са-
мостоятельной работы студентов. 

Любая деятельность регламентируется нормативными доку-
ментами. Рассмотрим наиболее важные в контексте нашего иссле-
дования по организации самостоятельной работы студентов. Так, 
в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов 
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существенно увеличился объем часов, отводимый на самостоя-
тельную работу обучающихся в образовательном процессе.  

Нормативные документы, регламентирующие переход на 
уровневую систему высшего профессионального образования в 
России, предусматривают 2 часа СРС на каждый час лекции, 
0,5 часа – на каждый час семинарского или практического заня-
тия, выделение 1 зачетной единицы (36 часов) для подготовки сту-
дента к экзамену.  

В стандартах высшего профессионального образования на 
внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета 
времени студента – 27 часов в неделю в среднем на весь период 
обучения. Это время полностью может быть использовано на са-
мостоятельную работу. При этом, большая часть времени, отво-
димого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную 
работу. Поэтому, времени на самостоятельную работу в учебном 
процессе вполне достаточно, и главное – это определение спосо-
бов его эффективного использования.  

Важно не просто увеличение числа часов на самостоятельную 
работу, а принципиальный пересмотр организации учебно-вос-
питательного процесса в вузе, который должен строиться так, 
чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способ-
ности к саморазвитию, творческому применению полученных 
знаний, способам их адаптации к профессиональной деятельно-
сти в изменяющихся условиях.  

Рассмотрим, как оценивают роль и место самостоятельной 
работы в учебном процессе вуза современных ученых. Большое 
внимание ученые уделяют самому процессу организации само-
стоятельной работы студентов (Антюхов А. В., Фомин Н. В., Стар-
шинова Т.А., Хайруллина Э.И. Колодезникова С.И. и др.). Следу-
ющее направление связано с интенсификацией самостоятельной 
работы (Бирюкова И.В. и др.) Так Бирюкова И.В. отмечает, что 
интенсификация процессов обучения, при которых обучаемые 
должны «научиться учить самостоятельно», все более учитывают 
в образовательном процессе компонент самостоятельной  
работы. Соответственно, вопросы организации самостоятельной 
работы на современном этапе развития образовательных органи-
заций высшего образования приобретают особое значение  
[6, с. 28]. 
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А.Е. Губарева считает, что, современные подходы в подготовке 
магистров и бакалавров предполагают увеличение объема и уси-
ление роли самостоятельной учебной работы студентов, это тре-
бует разработки полноценного методического обеспечения само-
стоятельных учебных занятий, а в более широком смысле – созда-
ние в образовательных организациях адекватной образовательной 
среды [13, с. 59]. 

Важным результатом наблюдением за студентами во время 
выполнения самостоятельной работы преподавателей вузов 
стало, что не все из них способны, не приучены в школе самостоя-
тельно справится с заданиями. В этой связи появляются научно-
практические работы посвященные роли и месту преподавателя в 
обучение студентов справляться самостоятельно. Почти по 
П.Я. Гальперину, который писал: Самостоятельная работа студен-
тов (часть из них не приучена к ней в школе) обязательно должна 
осуществляться под руководством преподавателей ими контроли-
роваться, поэтому перед преподавателями высшей школы была, 
есть и будет (по крайней мере, в ближайшем будущем) стоять за-
дача – научить студентов работать самостоятельно. Особенно 
важно организовать самостоятельную работу студентов младших 
курсов [10].  

Таким образом, на определенном этапе самостоятельная ра-
бота студентов – это совместная деятельность, имеющая свои 
цели, методы и формы контроля. 

А. Беляева выделяет следующие цели самостоятельной ра-
боты студентов: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений; 

– углубление и расширение теоретических 
знаний; 
– формирование компетенций; 
– развитие познавательных способностей; 
– развитие активности: творческой инициативы, самостоя-

тельности, ответственности и организованности; 
– формирование самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и са-

мореализации; 
– развитие исследовательских умений [5].  
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Для успешного осуществления СРС необходимо формиро-
вать готовность у обучающихся к этой деятельности. Самостоя-
тельная учебная работа обучающихся определяется их готовно-
стью самостоятельно и целенаправленно решать различные педа-
гогические задачи при сохранении своего здоровья (физическая, 
психическая, социальная составляющие). Это позволяет обучаю-
щимся включаться в активную и управляемую учебно-познава-
тельную деятельность различной структуры. Организация само-
стоятельной работы студентов должна быть направлена на более 
полную реализацию задач обучения, формирование профессио-
нально-значимых качеств личности бакалавров, специалистов, ма-
гистров комплексное инновационное развитие системы образова-
ния. Следовательно, необходимо совершенствовать организацию 
самостоятельной работы студентов, формировать навыки само-
стоятельной учебной деятельности, обеспечить методическую по-
мощь и контроль со стороны преподавателя, найти методы ана-
лиза результатов процесса усвоения учебного материала, разно-
образить формы самостоятельной работы студентов [6, с. 28]. 

Ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и 
повышение ее эффективности предполагает: 

• увеличение числа часов на СРС; 
• организацию постоянных консультаций и консультационной 

службы, выдачу комплекта заданий на СРС сразу или поэтапно; 
• организацию постоянного контроля, что позволяет свести 

до минимума традиционные процедуры контроля и за счет сесси-
онного времени увеличить бюджет времени СРС (лучше рейтин-
гового); 

• доступность методических кабинетов, лабораторий и ма-
стерских (для самостоятельного выполнения заданий) и др. 

При организации СРС необходимо учитывать ее две структур-
ные части: организуемая преподавателем и самостоятельная ра-
бота, которую студент организует по своему усмотрению, без 
непосредственного контроля со стороны преподавателя.  

Их еще называют структурные два контура: внешний и внут-
ренний. Внешний контур образуют педагогические и организаци-
онные условия, функции СРС, принципы ее построения и про-
грамма ориентировочных, исполнительских и контрольных дей-
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ствий. Его элементы служат основой для построения СРС. Внут-
ренний контур включает следующие элементы: мотивацию, цели, 
содержание, методы, средства, организационные формы, кон-
троль, результат, анализ, коррекция и прогноз. Внутренний кон-
тур предназначен для координации СР обучающихся в учебное и 
внеучебное время. Каждый из вышеназванных элементов СРС 
имеет свое предназначение и выполняет определенную роль.  

 

Рис. Структура самостоятельной работы студентов 
 
Элементы СРС взаимосвязаны и взаимообусловлены, по-

этому при построении СРС их необходимо в комплексе учитывать 
и организовывать. 

При изучении психологических дисциплин необходимо кор-
ректно сочетать уровни СР. Исследования ученых педагогов и пси-
хологов позволяют условно выделить четыре уровня СР обучаю-
щихся, соответствующие их учебным возможностям. 

1. Тренировочный – самостоятельные работы выполняется по 
образцу. Это копирующие действия обучающихся по заданному об-
разцу, идентификация объектов и явлений, их узнавание путем срав-
нения с известными образцами (решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д.). СР этого уровня осуществляет подготовку обучающихся 
к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 
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2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению инфор-
мации о различных свойствах изучаемого объекта, в основном не 
выходящая за пределы уровня памяти. На этом уровне уже начи-
нается обобщение приемов и методов учебно-познавательной де-
ятельности, их перенос на решение более сложных, но типовых за-
дач в рамках изучаемой дисциплины. 

3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения 
приобретенных знаний для решения задач, выходящих за пре-
делы известного образца, требующая способности к индуктивным 
и дедуктивным выводам. В ходе таких работ происходит пере-
стройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование 
(например – написание реферата).  

4. Творческая самостоятельная работа – это самостоятельная 
деятельность по переносу знаний при решении задач в совер-
шенно новых ситуациях, условиях по составлению новых про-
грамм принятия решений, выработки аналогового мышления. 
Студент должен самостоятельно произвести анализ проблемной 
ситуации, получение новой информации, выбор средств и мето-
дов решения (например – учебно-исследовательские задания, кур-
совые и выпускные квалификационные работы, научно-исследо-
вательская работа и т.д.).  

Качество организации СРС при изучении каждой дисци-
плины зависит и от единства использования различных ее взаимо-
связанных видов. Самостоятельную работу студентов можно клас-
сифицировать по различным критериям. 

Так, с учетом времени, места и характера руководства, кон-
троля ее качества со стороны преподавателя выделяют: 

1. Аудиторная самостоятельная работа – осуществляется на 
лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении 
лабораторных работ под непосредственным руководством препо-
давателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить 
консультацию. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа (традиционная) – 
это собственно самостоятельная работа студентов, выполняемая 
ими в произвольном режиме времени в удобные для них часы. 
Осуществляется на кафедре, в библиотеке, дома, в общежитии, 
при самостоятельном выполнении студентом учебных и творче-
ских задач.  
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Рис. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 
3. СР выполненная под контролем преподавателя – может ре-

ализовываться на индивидуальных занятиях, консультациях по 
учебным вопросам в контакте с преподавателем вне рамок распи-
сания, при выполнении индивидуальных заданий, при ликвида-
ции задолженностей и т.д. 

По форме организации СРС делится на: 
 фронтальные: предусматривают работу всей группы;  
  индивидуальные: работа, которая предусматривает вы-

полнение индивидуализированных заданий и исключает сотруд-
ничество учащихся; 

  групповые: предусматривают самостоятельную работу в 
группах, назначенных преподавателем. 

В соответствии с уровнем СРС ученые-педагоги Б.П. Есипов, 
Б.И. Коротяев, О.А. Гельсон выделили четыре типа самостоятель-
ных работ, соответствующих уровням самостоятельной деятель-
ности обучающихся: воспроизводящие (способствуют формиро-
ванию умений и навыков, запоминанию способов деятельности в 
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конкретных ситуациях), реконструктивно-вариативные (позволя-
ющие осмысленно переносить знания в типовые ситуации, учат 
анализировать, создают условия для развития мыслительной ак-
тивности, формируют приемы и методы познавательной деятель-
ности), эвристические (способствующие формированию творче-
ской личности учащихся, обобщению и систематизации получен-
ных знаний, перенос их в нестандартные ситуации), творческие 
(позволяют обучающимся получать совершенно новые для них 
знания, закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний) 
[11]. 

П.И. Пидкасистый также в соответствии с уровнем самостоя-
тельной продуктивной деятельности учащихся выделяет 4 типа 
самостоятельных работ: 

 по образцу; 
 реконструктивные; 
 вариативные; 
 творческие [45]. 
Каждый из них имеет свои дидактические цели. 
Самостоятельные работы по образцу необходимы для фор-

мирования умений и навыков, и их прочного закрепления. Они 
формируют фундамент для подлинно самостоятельной деятель-
ности ученика (заполнение схем, таблиц, решение типовых задач 
и др.). 

Реконструктивные самостоятельные работы учат анализиро-
вать события, явления, факты, формируют приёмы и методы по-
знавательной деятельности, способствуют развитию внутренних 
мотивов к познанию, создают условия для развития мыслитель-
ной активности школьников. Самостоятельные работы этого типа 
формируют основания для дальнейшей творческой деятельности 
обучающегося (составление плана, конспекта, тезисов и др.) [44]. 

Вариативные самостоятельные работы формируют умения и 
навыки поиска ответа за пределами известного образца. Постоян-
ный поиск новых решений, обобщение и систематизация полу-
ченных знаний, перенос их в совершенно нестандартные ситуации 
делают знания ученика более гибкими, формируют творческую 
личность. 

Творческие самостоятельные работы являются венцом си-
стемы самостоятельной деятельности школьников. Эти работы  
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закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний, являются 
одним из самых эффективных средств формирования творческой 
личности [11]. 

В зависимости от дидактической цели выделяют следующие 
виды самостоятельных работ. 

1.Самостоятельная работа с целью актуализации знаний. 
Актуализировать опорные знания и умения учитель должен 

перед введением нового материала и перед его закреплением. 
Данная работа может носить воспроизводящий и реконструк-
тивно-вариативный характер. Работы воспроизводящего харак-
тера (или по образцу) – это многочисленные упражнения с пол-
ностью заданными условиями. Работы такого вида, обучающиеся 
выполняют с подробной инструкцией. Работы реконструктивно-
вариативного характера требуют от учащихся выполнения раз-
личных преобразований, обобщений, с опорой на ранее приобре-
тённые знания и умения. Здесь необходимо не только воспроизве-
сти отдельные функциональные характеристики знаний, но и 
структуру этих знаний в целом. Тем самим знания углубляются, 
сфера их применения расширяется, они становятся более совер-
шенными, а мышление обучающихся достигает уровня продук-
тивной деятельности [4, c. 50]. 

2.Самостоятельная работа с целью освоения новых знаний. 
Введение нового материала может происходить на различных 

уровнях познавательной активности обучающихся. Это зависит от 
сложности материала и их подготовленности. Работы воспроизво-
дящего характера (или по образцу) выполняются всецело на ос-
нове образца или подробной инструкции, в силу чего уровень по-
знавательной активности и самостоятельности обучающихся не 
выходит за рамки воспроизводящей деятельности. Работы рекон-
структивно-вариативного характера. Здесь учащиеся должны ви-
деть и уметь применять опорные знания и умения. Для этого 
необходима система подготовительных вопросов и заданий – 
только она позволит организовать самостоятельную работу дан-
ного вида. Работы частично поискового характера отличаются от 
предыдущих большей степенью самостоятельности обучаю-
щихся. При таком виде работы целесообразно предлагать допол-
нительный материал. В работах исследовательского характера 
обучающимся предлагается разрешить проблему, составить  
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алгоритм решения, сделать обобщение. Большую роль здесь иг-
рает также система подготовительных упражнений [4, c. 45]. 

3. Самостоятельная работа с целью закрепления и повторения 
знаний и развития умений. 

Цель закрепления – запоминание, систематизация, обобще-
ние и практическое применение знаний и умений. Закрепление – 
процесс длительный, и задания должны предлагаться в опреде-
лённой последовательности: решение аналогичных задач; выпол-
нение заданий, где осуществляется перенос знаний в новые усло-
вия; включение новых знаний в систему старых; последними 
можно предлагать задания творческого характера. Для самостоя-
тельного выполнения можно использовать задания любого вида. 
При закреплении самостоятельные работы могут носить воспро-
изводящий и реконструктивно-вариативный характер [12]. 

4. Самостоятельная работа с целью проверки знаний и уме-
ний. 

Цель проверки – определение уровня усвоения знаний и уме-
ний обучающихся. Результат проверки – выставление оценки. Ра-
боты на этом этапе, как и при закреплении знаний, могут носить 
воспроизводящий и реконструктивно-вариативный характер, за-
дания предлагаются аналогичные. 

По уровню обязательности различают: 
– обязательные, т.е. предусмотренные учебными планами и 

учебными программами (домашние задания, подготовка к лек-
циям, практическим, лабораторным занятиям, подготовка зада-
ний к практикам, выполнение и защита курсовых и дипломных 
работ и др.); 

– желаемые (участие в научных кружках, научных конферен-
циях, подготовка научных тезисов, статей и др.); 

– добровольные (участие в конкурсах, викторинах, олимпиа-
дах и т. д.). 

Отметим, что границы между разными видами СРС доста-
точно размыты, и конечно разные виды самостоятельной работы 
пересекаются.  

В процессе образовательного процесса по психологическим 
дисциплинам организация на практике разнообразных видов са-
мостоятельных работ способствует совершенствованию умений 
работать самостоятельно и развитию самостоятельности  
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обучающихся. При этом, любая СР должна начинаться с осозна-
ния обучающимися цели действий и способов действий. 

Важно также использовать и большое разнообразие форм 
СРС: работа с учебниками, учебными и методическими пособи-
ями (как на бумажных, так и на электронных носителях); работа с 
первоисточниками; подготовка к практическим и лабораторным 
занятиям; диагностические и коррекционные работы; научный 
эксперимент, размышления и обсуждения; решение ситуацион-
ных задач; подготовка к компьютерному тестированию; написа-
ние рефератов, докладов, эссе, отчетов по практике; подготовка к 
деловой игре, оформление её результатов; подготовка к письмен-
ным контрольным работам, зачетам, экзаменам, написание кур-
совых и квалификационных работ и их защита и др. 

Многообразие существующих форм СРС, а также необходи-
мость повышения их эффективности ставит перед преподавателем 
задачу выбора оптимального соотношения этих форм [16, с. 54]. 

Ковалевский И. в своей работе указывает, что «основные 
формы организации самостоятельной работы студентов в оте-
чественных и зарубежных высших учебных заведениях по суще-
ству не имеют отличий и определяются следующими парамет-
рами: содержанием учебной дисциплины; уровнем образова-
ния и степенью подготовленности студентов; необходимостью 
упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной ра-
боте» [26, с. 114]. 

При организации СРС технологическая сторона включает в 
себя:  

– во-первых отбор целей самостоятельной работы, которые 
должны соответствовать структуре готовности к профессиональ-
ному самообразованию, включающей мотивационный и деятель-
ностный компоненты. Основаниями отбора целей являются цели, 
определенные Государственным образовательным стандартом, и 
конкретизация целей по курсам, отражающим введение в буду-
щую профессию, профессиональные теории и системы, профес-
сиональные технологии и др.  

– во-вторых – отбор содержания СРС. Основаниями отбора со-
держания самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования (литера-
тура, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические  
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особенности студентов (мотивация, особенности учебной деятель-
ности, обучаемость, обученность, интеллект).  

– в-третьих это конструирование заданий СРС, которые 
должны соответствовать целям различного уровня, отражать со-
держание каждой изучаемой дисциплины, включать различные 
виды и уровни познавательной деятельности студентов.  

– в-четвертых – организации контроля: тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуаль-
ных форм контроля.  

Анализ научной литературы, посвященной высшему образо-
ванию, позволяет отметить активизацию исследований по про-
блемам условий и современных форм организации самостоятель-
ной работы и контроля знаний студентов вузов [6, 12, 13, 16]. 

Исследования А.Г. Асмолова, А.П. Валицкой, В.А. Якунина, 
Осницкого А.К. и др. подтвердили роль «составления заданий, как 
одного из важных организационных моментов в самостоятельной 
работе студентов» [39, с. 85]. 

Также особого внимания требуют вопросы процессуального, 
технологического и мотивационного обеспечения самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студен-
тов – целостная педагогическая система, учитывающая индивиду-
альные интересы, способности и склонности обучающихся. 

Важным психологическим условием успешности СРС, это 
прежде всего формирование устойчивого интереса к избранной 
профессии и методам овладения ее особенностями, Эффектив-
ность СРС зависит от реализации ряда условий, таких как моти-
вированность учебного задания, от четкой постановки познава-
тельных задач, от понятного алгоритма, метода выполнения ра-
боты, понимания студентом способов ее выполнения, от опреде-
ления видов консультационной помощи (консультации – устано-
вочные, тематические, проблемные), от точного определения пре-
подавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее пред-
ставления и конечно же от конкретных видов и форм контроля 
(практикум, семинар, проект, контрольные работы, тесты, и т. д.).  

Во избежание формальных действий, без творческого подхода 
и даже без понимания выполняемых операций при выполнении 
самостоятельной работы необходима устойчивая и серьезная мо-
тивация.  
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Считается, что самый сильный мотивирующий фактор – это 
подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной  
деятельности. Среди внутренних факторов, способствующих ак-
тивизации самостоятельной работы обычно выделяются:  

1. Полезность выполняемой работы, т.е. активное примене-
ние результатов работы в профессиональной подготовке (напри-
мер, полученное задание на квалификационную работу на млад-
ших курсах, он может выполнять самостоятельные задания по 
ряду дисциплин, которые затем войдут как разделы в его квали-
фикационную работу).  

2. Участие студентов в творческой деятельности: научно-ис-
следовательской или методической работе, проводимой кафед-
рой.  

3. Важным мотивационным фактором является введение в 
учебный процесс активных методов: тренинги, инновационные и 
организационно-деятельностные игры, в том числе с использова-
нием ЭВМ в процессе которых происходит переход от односто-
ронних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, 
его моделирование с выделением ведущих противоречий, а не 
просто приобретение навыка принятия решения.  

4. Участие в конкурсах научно-исследовательских или при-
кладных работ и т. д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний, 
которые при определенных условиях могут вызвать стремление к 
состязательности, что само по себе является сильным мотиваци-
онным фактором самосовершенствования.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой дея-
тельности и санкции за плохую учебу (например, за работу, сдан-
ную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в 
противном случае ее снижать). 

7. Индивидуализация заданий и постоянное их обновление.  
8. Мотивационным фактором является и личность преподава-

теля, который может быть примером для студента как творческая 
личность и как профессионал.  

Эффективная реализация самостоятельной работы зависит 
от заинтересованности в достижении результата, т. е. от устой-
чивой мотивации. Основными видами мотивации самостоя-
тельной работы студентов являются: внешняя мотивация –  
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зависимость профессиональной карьеры от результатов учебы 
в вузе; внутренняя мотивация – склонности студента, его спо-
собности к учебе в вузе; процессуальная (учебная) мотивация, 
проявляется в понимании студентом полезности выполняемой 
работы [63, с. 38]. 

Красношлык З.П. указывает, что в настоящее время перед пе-
дагогами и исследователями в рамках организации самостоятель-
ной работы стоят задачи по разработке такой системы обучения, 
при которой у студентов появится интерес к самостоятельному 
добыванию знаний, к самостоятельному решению нестандартных 
задач, что позволит формировать такие качества личности как са-
мостоятельность и ответственность. Решить данные задачи стано-
вится возможным путем обдуманного подбора методов обучения, 
при которых студенты включаются в изучаемую ситуацию, по-
буждаются к активным действиям, переживают состояние успеха 
и соответственно мотивируют свое поведение [28]. 

Показано, что введение дистанционных технологий в управле-
ние самостоятельной работой студентов повышает интерес сту-
дентов к изучаемой дисциплине, к практическому применению 
изучаемого материала, а также – способность к самооценке. Фор-
мулируются организационно-педагогические условия эффектив-
ного управления самостоятельной работой студентов с примене-
нием средств дистанционных технологий [4]. 

Таким образом эффективность самостоятельной работы 
прямо зависит от условий, обеспечивающих организацию и пла-
нирование, управление и контроль за системой самостоятельных 
работ, позволяющих в рамках целостного учебно-воспитатель-
ного процесса параллельно использовать и методы косвенного ру-
ководства учебной деятельностью обучаемых, и методы управле-
ния приобретением ими навыков сознательной самоорганизации. 
Естественно, создание таких условий требует от учителя знаний о 
психолого-педагогической специфике содержания прямых и кос-
венных методов управления познавательной деятельностью уча-
щихся в ходе выполнения ими самостоятельных работ разного 
типа и их назначения, умения своевременно и правильно форму-
лировать и трансформировать цели, мотивы, ориентиры и цен-
ностные установки на учебную деятельность. Кроме того, важным 
является и умение педагога реализовывать требование  
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своевременного и последовательного включения самостоятельных 
работ в процесс усвоения знаний [20]. 

Кроме того, методика организации и проведения самостоя-
тельной работы должна учитывать необходимость постепенного, 
строго регламентированного и учтенного в единой системе само-
стоятельных работ изменения их частнодидактических целей, ти-
пов предъявляемых познавательных задач, степени их трудности 
и сложности. Такие изменения на разных этапах обучения способ-
ствуют развитию интеллектуальных возможностей обучаемых, их 
подготовке к непрерывному самообразованию в дальнейшем [4]. 

Для успешной организации самостоятельной работы важно 
использовать различные памятки, методические рекомендации.  

При организации самостоятельных работ необходимо соблю-
дать некоторые требования: конкретность цели, определенный 
порядок выполнения, соответствие учебным возможностям обу-
чающихся, сочетание различных видов деятельности, обеспечение 
развития познавательных способностей обучающихся и форми-
рование привычки к самостоятельному познанию. Эффектив-
ность организации самостоятельной работы зависит от учета ин-
дивидуальных возможностей выполнения самостоятельной ра-
боты. При организации самостоятельной работы педагогу необ-
ходимо определить меру помощи, необходимую каждому уче-
нику. 

Очень важен контроль выполнения самостоятельной работы. 
Каждую самостоятельную работу необходимо проверять, подво-
дить ее итоги, определять: что удалось лучше, а на что следует об-
ратить особое внимание. Нужно распознать причину появления 
ошибки – найти верный путь к ее исправлению. Именно при вы-
полнении самостоятельной работы имеется реальная возмож-
ность выяснить причину ошибки, а, следовательно, и правильно 
спланировать самостоятельную работу учащихся, связанную с со-
вершенствованием навыков, достижением прочных знаний, раци-
ональным использованием учебного времени. Итоги самостоя-
тельной работы позволяют видеть студенту его продвижение впе-
ред [3]. 

Контроль СРС должен быть регулярным, объективным с до-
стоверной оценкой качества и «количества» усвоенного матери-
ала. Формы контроля могут быть самыми разнообразными, в 
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частности на практике успешно применяются следующие: про-
верка тетрадей для самостоятельной работы, собеседование со 
студентами, защита собственной точки зрения, письменный 
опрос, тестирование, самоконтроль. Эффективными следует счи-
тать такие формы контроля знаний как: оперативность, инфор-
мативность и технологичность [12, с. 71]. Контроль в СРС не дол-
жен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего – стать 
мотивирующим фактором образовательной деятельности сту-
дента [29]. 

Существуют следующие виды контроля.  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Виды контроля самостоятельной работы студентов  
 
Контроль самостоятельной работы студентов предусматри-

вает: 
– определение оптимальных объёмов и уровней сложности 

контрольных мероприятий; 
– установление рациональной периодичности контроля по 

всем изучаемым дисциплинам; 
– определение эффективного сочетания различных форм кон-

троля; 
– разработку методик совершенствования оценок и результа-

тов контроля; 
– анализ результатов текущих, промежуточных и итоговых 

форм контроля по самостоятельной работе при изучении учеб-
ных дисциплин. 

Контроль СРС должен отвечать следующим требованиям: 
– систематичность проведения контроля; 
– максимальная индивидуализация контроля; 
– системность характера заданий; 
– разумное сочетание различных видов и форм контроля; 
– необходимое и достаточное методическое обеспечение; 
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– наличие критериев оценки результатов самостоятельной ра-
боты, которые должны быть понятны и доступны студенту. 

Методы контроля за самостоятельной учебной деятельностью 
студентов, считает Фуряева Т.В., определяются наличием актив-
ных методов ее контроля, среди которых выделяют: 

– методы устного контроля: беседа, рассказ, объяснение, чте-
ние текста, сообщение и др.; 

– методы письменного контроля: сочинение, эссе, реферат, 
написание тезисов, статей и т. д.; 

– методы практического контроля: воспроизведение опытов, 
упражнения, эксперименты, дидактические тесты, наблюдение [54].  

Формы контроля самостоятельной работы студентов преду-
сматриваются программой учебной дисциплины. 

Но студент может самостоятельно контролировать получен-
ные знания и навыки, пользуясь тестами и вопросами для само-
контроля и т. д. 

Наряду с традиционными формами контроля использу-
ются методы, основанные на современных образовательных тех-
нологиях. В качестве одной из таких форм предлагается рейтин-
говая система обучения, предполагающая многобалльное оце-
нивание студентов. Правильно организованная технология рей-
тингового обучения позволяет с самого начала уйти от пяти-
балльной системы оценивания и прийти к ней лишь при под-
ведении итогов, когда заработанные студентами баллы перево-
дятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетвори-
тельно, неудовлетворительно). Кроме того, система рейтинго-
вой оценки должна предусматривать дополнительные поощри-
тельные баллы за активность и новизну подходов к выполнению 
заданий для самостоятельной работы. Студент также может по-
вышать свой учебный рейтинг путем участия в олимпиадах, 
конференциях, в работе научного кружка и т. д. Особенно 
должна поощряться активная работа студентов, а также более 
быстрое прохождение ими программы обучения, или отдель-
ных ее разделов.  

Психолого-педагогическая сущность мониторинга самостоя-
тельной работы выражается в организации и корректировке учеб-
ной деятельности студентов, в помощи при возникающих затруд-
нениях. 
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С целью повышения эффективности, при организации само-
стоятельной работы студентов важно: 

– не перегружать обучающихся творческими заданиями; 
– чередовать творческую работу на занятиях с заданиями во 

внеурочное время; 
– давать обучающимся четкий и полный инструктаж: 
 цель задания 
 условия выполнения 
 объем 
 сроки 
 образец оформления 

– обеспечить студентов раздаточными материалами, планами 
семинаров и другими материалами, обеспечивающими каче-
ственное освоение учебного курса; 

– использовать для общения со студентами электронную по-
чту, Интернет-форумы; 

Рис. Условия, обеспечивающие успешное выполнение  
самостоятельной работы 



30 

– осуществлять в библиотеке заказ учебной литературы по 
преподаваемой дисциплине; 

– на заочном отделении на самостоятельное изучение целесо-
образно выносить тему и проводить по ней контроль; 

– на первом курсе следует организовать методический семинар, 
обучая студентов методам и приёмам самостоятельной работы; 

– осуществлять текущий контроль и учет; 
– оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень 

усвоения навыков самостоятельной, творческой работы. 
 
Самостоятельная работа выполняется с использованием 

опорных дидактических материалов, призванных корректировать 
работу студентов и совершенствовать ее качество. Разрабатыва-
ются: 

1. Система заданий для самостоятельной работы. 
2. Темы рефератов, докладов, эссе и др. 
3. Темы курсовых и квалификационных работ. 
4. Списки обязательной и дополнительной литературы. 
5. Инструкции и методические указания к выполнению лабо-

раторных работ, тренировочных упражнений, домашних зада-
ний, проектов и т. д. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 
студентов (по Вазиной К.Я.): 

 методические разработки для студентов с основным содер-
жанием курса 

 матрица внутри предметных связей 
 дидактический раздаточный материал 
 обзорный конспект лекций, вопросы лекции 
 диа-, кино-, видеофильмы 
 сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 
Одной из основных задач организации СРС заключается в со-

здании психолого-дидактических условий развития интеллекту-
альной инициативы и мышления на всех занятиях. Основным 
принципом организации СРС должен стать перевод всех студен-
тов на индивидуальную работу с переходом от формального вы-
полнения определенных заданий при пассивной роли студента к 
познавательной активности с формированием собственного мне-
ния при решении поставленных проблемных вопросов и задач. 
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При организации СРС необходимо научить студента осмысленно 
и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем 
с научной информацией, заложить основы самоорганизации и са-
мовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-
рывно повышать свою квалификацию. 

Результативность самостоятельной работы обеспечивается со-
зданием субьективной позиции студентов в процессе изучения 
данного курса и развитием студенческой самообразовательной ак-
тивности. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподава-
телю, который должен работать не со студентом «вообще», а с кон-
кретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, инди-
видуальными способностями и наклонностями. Задача препода-
вателя – увидеть и развить лучшие качества студента как будущего 
специалиста высокой квалификации.  

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов: 
 Текущее собеседование и контроль 
 Консультации 
 Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 
 Перекрестное рецензирование 
 Дискуссия 
 Подведение итогов и т. д.  
Критериями оценок результатов самостоятельной работы 

студента являются: 
 уровень освоения студентов учебного материала; 
 умения студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
 сформированность общеучебных умений; 
 умения студента активно использовать электронные обра-

зовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изу-
чать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставлен-
ный по СРС вопрос (теме, проблеме); 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 
 умение ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 
 умение четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 



32 

 умение показать, проанализировать альтернативные воз-
можности, варианты действий; 

 оформление отчетного материала по СРС в соответствии с 
известными или заданными преподавателем требованиями. 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументи-
ровать ее. 

Следует отметить и все шире проникающие в учебный про-
цесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирую-
щие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изу-
чать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать 
уровень усвоения материала.  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на младших курсах 
СРС ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На 
старших курсах СРС должна способствовать развитию творче-
ского потенциала студента. Задания могут носить индивидуаль-
ный, бригадный или комплексный характер. Однако контроль вы-
полнения СРС, отчет по СРС должны быть сугубо индивидуаль-
ными [58].  

В заключение отметим, что конкретные пути и формы орга-
низации самостоятельной работы студентов с учетом курса обуче-
ния, уровня подготовки обучающихся и других факторов опреде-
ляются в процессе творческой деятельности преподавателя. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВОСПРИЯТИЮ И КОНСПЕКТИРОВАНИЮ  
ЛЕКЦИИ  

С.Г. Кучеряну 
В вузе одной из основных форм организации учебной деятель-

ности является лекция. Современная лекция – это интерактивная 
лекция, во время которой параллельно с преподавателем активно 
включен в процесс познания и студент. 

Самостоятельная работа студентов на лекционных занятиях 
относится к аудиторной самостоятельной работе (АСР), которая 
осуществляется при руководстве и/или непосредственном уча-
стии преподавателя. Это может быть учебная и учебно-исследова-
тельская работа студентов, выполняемая индивидуально или в 
группах. 



33 

Особое значение лекции состоит в том, что она знакомит сту-
дента с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее по-
лученные знания, формирует научное мировоззрение, учит мето-
дике и технике лекционной работы. Преподаватель в процессе из-
ложения курса умело связывает теоретические положения науки 
с практикой. Вместе с тем на лекции мобилизуется внимание, вы-
рабатываются навыки слушания, восприятия, осмысления и запи-
сывания информации. Лекция несет в себе четкость, стройность 
мысли, живость языка, эмоциональное богатство и культуру речи. 
Все это воспитывает логическое мышление студента, закладывает 
основы научного познания. 

Лекция дает возможность показать образец логического, чет-
кого, аргументированного изложения мыслей, обоснований, суж-
дений, формулирования выводов в соответствии со схемами: 

СРС во время лекции может быть представлена: 
– работой по готовому плану или составление своего плана по 

ходу или в заключении лекции; 
– составлением ответов на вопросы; 
– так называемыми «вкраплениями» – выступления, сообще-

ния по отдельным вопросам плана, составленные по опережаю-
щим заданиям преподавателя самостоятельно изучить фраг-
менты будущих тем лекций (по первоисточникам, научным ста-
тьям, учебникам); 

– конспектирование и др. 
Для успешного решения этих задач важно формировать при-

емы моделирования учебной деятельности, осознание и последова-
тельную отработку рациональных приемов работы с учебным ма-
териалом, овладение приемами углубленного и в то же время дина-
мичного (скоростного) чтения, составления планов разнообразных 
действий, конспектирования, постановки и решения учебно-прак-
тических задач. Большой интерес в этом плане могут представить 
предложенные А.К. Марковой приемы учебной работы: 

– приемы, смысловой переработки текста, укрупнение учеб-
ного материала, выделение в нем исходных идей, принципов, за-
конов, осознание обобщенных способов решения задач, самостоя-
тельное построение системы задач определенного типа: 

– приемы культуры чтения (например, так называемого «дина-
мического чтения» крупными синтагмами) и культуры слушания, 
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приемы краткой и наиболее рациональной записи (выписки, планы, 
тезис, конспект, рецензия, общие приемы работы, с книгой); 

– общие приемы запоминания (структурирование учебного 
материала, использование особых приемов мнемотехники с опо-
рой на образную и слуховую память); 

– приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на ис-
пользование разных видов самоконтроля, поэтапную проверку 
своей работы, выделение «единиц» проверки, порядка проверки 
и т.д.; 

– приемы рациональной организации времени, учета и затрат 
времени, разумного чередования труда и отдыха, трудных устных 
и письменных заданий, общие правила гигиены труда (режим, 
порядок на рабочем месте, его освещение и др.) [22]. 

Для успешной реализации СР во время лекции обучающе-
муся необходимо научиться правильно слушать лекции, воспри-
нимать их и записывать. 

Начиная с первых лекций вместе с преподавателем необхо-
димо готовиться к восприятию материала, чтобы сознательно 
усваивать его. Предварительная подготовка к лекции, к ее воспри-
ятию включает: 

– во-первых, психологический настрой на эту работу: осозна-
ние необходимости ее систематического выполнения; 

– во-вторых, целенаправленная познавательно-практическая 
деятельность накануне лекции (просматривание записей преды-
дущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной ра-
боты, включенными в программу, подбором литературы). 

Такая подготовка к лекции мобилизует студента на творче-
скую работу, главными в которой являются умения активно слу-
шать, осознанно воспринимать и записывать основные идеи. 

В процессе чтения лекции преподаватель затрачивает много 
нервных и интеллектуальных сил, но он находится в более выгод-
ном положении, чем студент. Для него субъективно время идет 
быстрее, т.к. он активно действует. Студент же почти неподвижно 
воспринимает, анализирует и фиксирует информацию в течение 
пары. 

Процесс слушания и понимания лекции подчас бывает за-
труднен такими причинами, как: 
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– высокая скорость умственной деятельности (человек думает 
в 4 раза быстрее, чем говорим, а пишем и того медленнее); 

– внимание избирательно (сложно слушать все, а только то, 
что интересно для нас); 

– к чужим мыслям есть некая «антипатия» (человеку легче сле-
довать своим мыслям, чем заставлять себя следить за тем, что дру-
гой говорит); 

– потребность реакции (речь лектора может вызвать потреб-
ность немедленно возразить, высказать свое несогласие, и студент 
уже не слушает). 

Учитывая, что лекция это один из видов устной речи, студент 
должен воспринимать на слух излагаемый материал. Поэтому обу-
чающемуся нужно учесть, что подчинен темпу речи лектора, его па-
узам, ходу мыслей, поэтому должен постоянно находиться в напря-
женном состоянии, сложно может быть восстановлено пропущен-
ное во время лекции. Внимание в связи с этим должно быть сосредо-
точено на содержании лекции, нельзя отвлекаться на посторонние 
дела. Ведь невнимательное слушание приводит к потере логики мыс-
лей, выхватыванию не связанных друг с другом положений, фраз. 

Внимательно слушающий студент всегда работает сосредото-
ченно и напряженно. Он анализирует излагаемый материал, вы-
деляет главное, соотносит с ранее изученным, обобщает и кратко 
записывает. Также в процессе восприятия на лекции у студента 
включаются несколько видов памяти: моторная, слуховая, зри-
тельная, словесно-логическая и др. Память связана с активной 
мыслительной деятельностью и зависит от содержания запомина-
емого материала, мотивов, целей и задач, средств и способов их 
достижения. Чем больше студент запоминает, тем больше он 
накапливает знаний. 

Для точного и четкого восприятия, каждый студент должен 
взять себе за правило в процессе лекции – ничего не оставлять не-
ясным и уточнять, конкретизировать. 

Особое внимание необходимо уделять тому, как записывать 
лекцию. Конспект (лат. conspectus – обзор, изложение, краткая 
запись содержания произведения или лекции) – это краткое пись-
менное изложение материала лекции. 

Конспектирование материала лекции – активный творческий 
процесс. Выполненные записи не только обеспечивают студенту 
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возможность пользоваться знаниями в нужный момент (подго-
товка к семинарским, лабораторным занятиям, к докладу, к заче-
там и экзаменам), но и позволяет глубже вникнуть в сущность вос-
принимаемой им информации. 

Запись лекции важна так как: 
– она позволяет надолго сохранить основные положения лекции; 
– способствует поддержанию внимания; 
– активизирует мысли студента, т.к. он вынужден выбирать 

главное, записывать, продолжая в то же время слушать и анали-
зировать то, что говорит лектор; 

– запись лекции способствует лучшему запоминанию матери-
ала: чем больше активность слушателя, тем более длительным бу-
дет сохранение в памяти полученной информации; 

– не пишущий, а только слушающий студент быстрее устает, 
быстрее начинает отвлекаться, чем студент, слушающий и запи-
сывающий. 

Важно знать, что и как записывать на лекции. Всегда необхо-
димо записывать название темы, план лекции и рекомендованную 
литературу. Затем приступают к записи содержания лекции. Од-
нако важно помнить, что записи лекций должны быть краткими, 
но при этом для самостоятельной работы фиксировать нужно 
только самое главное и необходимое. 

Обычно лектор выделяет голосом такие места: рекомендует 
записать, замедляет темп речи, диктует, повторяет сказанное. В 
случае если преподаватель по каким-то причинам не делает этого, 
то внимательно слушающий студент, выбирая основное и записы-
вает сам.  

Конспект включает тезисы, которые составляют основу содер-
жания лекции. Тезисы (гр. thesis – кратко сформулированные ос-
новные положения лекции, сообщения и т. д.), существенно отли-
чаются от плана. Тезисы, кратко формулируя основные положе-
ния лекции должен передавать ее идеи и содержание. В тезисной 
записи приводятся доказательства, которыми лектор подкреп-
ляет свои рассуждения, основные выводы.  

Составление тезисов помогает глубже понять основные идеи, 
выделить самое главное. Такие записи приучат кратко, сжато и в 
то же время точно и четко формулировать свои мысли, повышает 
культуру речи и письма студента. 
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При этом бывает, что недостаточны записи одних тезисов по 
материалам лекции. Студенту необходимо отмечать положения, 
факты, примеры, поясняющие материалы, а также зарисовки, 
формулы, схемы, таблицы и т.п. Также записи могут быть допол-
нены рассуждениями самого студента. И главное, хорошим 
можно назвать лишь тот конспект, который построен в полном со-
ответствии с планом лекции, зафиксированным вначале. 

Обычно различают два вида конспекта – простой и сложный. 
Простой конспект представляет собой сплошную запись без осо-
бого анализа и оценки текста. Составление сложного конспекта 
требует более высокого уровня умения восприятия, стенографи-
рования. Здесь необходимы навыки расчленения текста, критиче-
ского рассмотрения и обобщения услышанного. Как уже отмеча-
лось выше, сложный конспект включает в себя, план, тезисы, ци-
таты. Но, составление конспекта – значительный труд, требующий 
вдумчивой, целенаправленной работы. Краткость записи дается 
не сразу. Вначале формулировки могут быть многословными, не-
достаточно четкими. Но, в результате настойчивого, вдумчивого 
труда, со временем, вырабатывается навык точной и краткой за-
писи основных положений услышанного. 

Студенту полезно учесть что:  
– форма записи может быть любой, ее выбор зависит во мно-

гом от специфики изучаемого предмета; 
– писать конспект лучше четко, аккуратно и разборчиво 

(небрежная запись с течением времени становится малопонятной 
и для самого записывающего); 

– начинать писать каждую мысль нужно с новой строки; 
– рекомендуется выделять заголовки, подчеркивать наиболее 

важные положения; 
– практикуются различные способы выделения текста в зави-

симости от их значимости: применение различного «шрифта», 
подчеркивание, замечания на полях, различные обозначения. 

– правильное составление конспектов – это, прежде всего, ре-
зультат практики и только упорная работа может научить этому 
важному делу каждого. 

Также полезно применять сокращения слов для ускорения 
процесса. Однако эти сокращения должны быть понятными и не 
следует превращать конспект в ребус. Можно пользоваться  
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различными знаками, подчеркиваниями, словесными замечани-
ями и пр. Например, красным карандашом подчеркивают основ-
ную идею; синим – факты, примеры, цифры; зеленым подчерки-
вают определения и выводы. 

Если главная идея выражена абзацем, то эти места лучше под-
черкивать разными линиями: прямыми или зигзагообразными. 
Основные, важные мысли принято выделять двумя линиями (||), 
второстепенные – одной (|) линией.  

Студенту в своем арсенале неплохо иметь для пометок и опре-
деленные условные знаки. Например, важные и интересные места 
обозначают: 

▪ ! – сильно сказано; согласие с мнением лектора, с идеей; 
▪ ? – несогласие, сомнение; высказанная мысль нуждается в 

уточнении, доказательствах; 
▪ !? – удивление, недоумение; 
▪ sic! (лат. [с’и_к]) – так! (важность, подлинность); 
▪ NB (NOTA BENE, лат. [но_та бэ_нэ]) – весьма важно, обра-

тить особое внимание; 
▪ V – самое главное. 
Такие пометки, если они сделаны аккуратно и разумно, помо-

гают быстрее отыскать нужные места, записанные положения, об-
легчают последующую работу с конспектом лекции. 

Эти пометки, сокращения по ходу лекции отражают работу 
мысли студента, его отношение к излагаемому материалу. 

Но, независимо от формы записей, необходимо оставлять ши-
рокие поля для замечаний и дополнений, которые потребуются 
для последующей работы над лекцией, для заметок. 

Не нужно забывать, что конспект составляется не на один день, 
нередко он является единственными записями по какой-то теме, 
или даже дисциплине. Он может потребоваться и при подготовке 
к семинарам, практическим, лабораторным занятиям, зачетам, 
экзаменам и даже в период профессиональной деятельности по-
сле окончания обучения. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 
является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 
Важно помнить, что человек имеет свойство не только усваивать, 
но и терять информацию, что является своеобразным средством 
защиты от перегрузок, переутомления. А значит важно бороться 
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за сохранение знаний и работать над материалом, воспринятым в 
процессе лекции. Поэтому необходимо неоднократно  
обращаться к своим конспектам лекций. Желательно первый про-
смотр записей сделать в тот же день, лучше вечером, по горячим 
следам, когда еще все свежо в памяти. Необходимо сделанные за-
писи лекции внимательно прочитать, расшифровать и уточнить 
некоторые сокращения, заполнить пропуски. 

Затем, знакомясь с материалом темы по учебнику, нужно вно-
сить отдельные дополнения, уточнения в записях. 

Во время лекции преподаватель осуществляет руководство и 
контроль усвоение материала, выполнение СРС, как и при любом 
другом виде АСР путем проведения экспресс-опросов, тестового 
контроля знаний и т.д. 

Критерии оценки результатов АСРС:  
I. Уровень освоения учебного материала. 
II. Умение использовать теоретические знания при выполне-

нии практических задач.  
III. Полнота сформиронности общекультурных компетенций.  
IV. Полнота сформиронности профессиональных компетен-

ций.  
V. Обоснованность и четкость изложения ответа на поставлен-

ный по СРС вопрос, проблеме, теме.  
VI. Оформление отчетного материала по АСРС в соответствии 

с требованиями, заданными преподавателем. 
Критерием оценки является также и посещаемость. Вычисля-

ется рейтинг студента по формуле: для 5 например это Q P 5 100, 
где P – количество лекций, на которых присутствовал студент; Q – 
общее количество лекций, прочитанных преподавателем к кон-
трольной точке.  

Может быть использована 5-ти балльная система, рейтинго-
вая оценка Европейская оценка «Отлично» 86-100 A «Хорошо» 71-
85 B 71-79 C «Удовлетворительно» 65-70 D 56-64 E «Неудовлетвори-
тельно» Менее 55 F. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ И СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

(В.И. Кучерявенко, Пещалина) 
Наиболее сложные темы учебной дисциплины более по-

дробно рассматриваются на семинарских или практических заня-
тиях. Практическое занятие представляет собой такую форму ор-
ганизации учебного процесса, при которой обеспечивается вы-
полнение студентами по заданию и под руководством преподава-
теля ряда практических работ. Главной целью проведения прак-
тических занятий является углубление и закрепление полученных 
на лекции знаний у студентов. Так же важной задачей данного 
вида занятий является формирование и развитие у студентов уме-
ний и навыков применения знаний в практической деятельности 
для успешного решения прикладных профессиональных задач.  

Практическое занятие проводится в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой, в которой указываются тема, 
время, место, цели и задачи занятия, тема доклада и рефератив-
ного сообщения, обсуждаемые вопросы. Описываются сценарии 
тренингов, деловых игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для 
решения на занятии, список рекомендованной обязательной и до-
полнительной литературы.  

Важным фактором развития студентов как будущих профес-
сионалов является овладение ими психологическими знаниями и 
выработка у них профессиональных компетенций, инициативы и 
творческого отношения к учебе. Выполнение практических зада-
ний на занятиях способствуют более глубокому и осознанному 
овладению психологическими знаниями. Студент учится творче-
ски применять на практике приобретенные на лекционных заня-
тиях знания. 

Задания для подготовки к практическому занятию студенты 
получают от преподавателя только после того, как прослушают 
лекционное занятие по данной теме. Отвечая на практических за-
нятиях студент лучше всего может показать осмысленность зна-
ний и умение самостоятельно работать. 

Виды практических занятий: 
– Групповая дискуссия; 
– Пресс-конференция; 
– Коллоквиум; 
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– Круглый стол; 
– Групповое интервью; 
– Семинар – обсуждение письменных рефератов; 
– Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада. 
Преподаватель обычно рекомендует студентам не отклады-

вать подготовку к практическому занятию. Наиболее целесооб-
разным считается приступить к выполнению задания в тот же 
день после его получения. Выполнять задание необходимо в пол-
ном соответствии с требованиями преподавателя. На практиче-
ских занятиях преподаватель оценивается не только содержание 
подготовленного материала, но и качество его предоставления. 

Семинар – вид учебных занятий, в ходе которого в результате 
тщательной предварительной подготовки заданного программ-
ного материала преподавателем и студентами, в обстановке их 
прямого и активного общения решаются задачи познавательного 
и воспитательного характера. 

Такая форма обучения способствует углубленному изучению 
дисциплины. Общение преподавателя и студентов на семинар-
ском занятии направленно также на закрепление пройденного 
материала, овладение методологией научного познания. В ходе 
проведения семинаров у студентов формируются навыки ведения 
профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях 
можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и 
возражения появились у аудитории. 

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия за-
нимают важное место и выполняют ряд задач, в частности: 

– стимулируют студентов к регулярному изучению программ-
ного материала, первоисточников научной литературы; 

– способствуют закреплению знаний, которые были получены 
при прослушивании лекций и во время самостоятельной работы 
при подготовке к семинару; 

– обогащают знаниями благодаря выступлениям сокурсников 
и преподавателя на занятии; 

– корректируют ранее полученные знания; 
– способствуют превращению знаний в твердые личные убеж-

дения; 
– формируют навыки публичного выступления по теоретиче-

ским вопросам, а также приучают свободно оперировать понятиями 
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и категориями и высказывать собственную точку зрения по обсужда-
емым вопросам; 

– предоставляют возможность преподавателю систематиче-
ски осуществлять контроль как за самостоятельной работой сту-
дентов, так и своей работой. 

По типам проведения занятий семинары можно подразде-
лить на: 

– развернутую беседу на основании заранее подготовленного 
плана, предложенного преподавателем; 

– обсуждение письменных рефератов, заранее подготовлен-
ных отдельными студентами и затем до семинара прочитанных 
всей группой; 

– заслушивание и обсуждение докладов (рефератов) обучаю-
щихся;  

– устный опрос студентов по вопросам плана семинара; 
– комментированное чтение и анализ документов (литера-

туры); 
– теоретическую конференцию; 
– семинар-коллоквиум; 
– семинар-дискуссия; 
– консультация. 
Семинарское занятие начинается семинар со вступительного 

слова преподавателя. 
Вступительное слово обычно занимает от 5 до 7 минут. Пре-

подаватель приветствует студентов и озвучивает тему семинара. 
Важно обратить внимание студентов на узловые проблемы  
для обсуждения. Затем указывается порядок проведения заня-
тия. 

Наиболее важной частью семинарского занятия является 
процесс обсуждения проблемных вопросов или заслушивание 
подготовленных студентами докладов. В зависимости от формы 
проведения занятия преподаватель определяет ход семинара. 
Обычно, сформулировав первый вопрос, преподаватель предла-
гает выступить желающим студентам или выступить с сообще-
нием, заранее подготовленным студентами. Эффективность се-
минара во многом зависит от содержания и уровня выступлений, 
докладов, рефератов студентов, соблюдения требований к прове-
дению семинара. 
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Порядок ведения семинара может быть самым разнообраз-
ным, в зависимости от формы проведения занятия и тех целей, 
которые перед ним ставит преподаватель. Важно не забывать, 
что значимым элементом семинарского занятия является за-
ключительное слово преподавателя. Преподаватель в своем вы-
ступлении может подвести как общие итоги в конце семинара, 
так и частные- после обсуждения отдельного вопроса плана се-
минара. В заключительном слове в конце семинара преподава-
тель: 

1) дает общую оценку проведенного занятия. Преподаватель 
оценивает уровень подготовленности учащихся к занятию, актив-
ность участников семинара, а также то, насколько был усвоен об-
суждаемый материал; 

2) анализирует и оценивает выступления. При этом препода-
вателю необходимо соблюдать объективность и исключительную 
корректность; 

3) при наличии вопросов, которые не получили глубокого 
освещения в ходе семинара преподаватель кратко раскрывает их; 

4) проводит рефлексию занятия и дает задание на дальней-
шую работу. 

Успешное проведение семинарских занятий во многом обу-
словлено выбором наиболее рациональной формы их проведе-
ния. 

Одной из наиболее успешных и продуктивных форм ведения 
семинарского занятия является форма дискуссии. В процессе дис-
куссии студенты глубокому и осмысленно усваивают учебный ма-
териал на семинаре. Дискуссия – метод активного обучения, при 
котором студенты активно включены в совместный поиск реше-
ния проблем. Данный метод повышает интенсивность и эффек-
тивность учебного процесса. Участие в дискуссии требует напря-
женной самостоятельной работы у учащихся, а также способ-
ствует у каждого из них возникновению потребности высказать 
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому во-
просу. Дискуссия на семинаре может возникнуть непроизвольно, 
стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, оши-
бочную формулировку или различное понимание обсуждаемого 
вопроса участниками семинара. Дискуссия также планируется и 
организуется преподавателем. 
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К проведению дискуссии в рамках семинарского занятия 
предъявляется ряд требований. Дискуссия должна быть доброже-
лательной и корректной. Участники дискуссии должны проявлять 
принципиальность и последовательность в суждениях, нести от-
ветственность за свое выступление. Замечания и контраргументы 
должны быть научными, содержательными и точными в опреде-
лении понятий. 

Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, прово-
дится на основе заранее разработанного плана. По вопросам дан-
ного плана готовится вся учебная группа. Основными и необходи-
мыми компонентами такого занятия являются: вступительное 
слово преподавателя, доклад студента, вопросы докладчику, вы-
ступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам, за-
ключение преподавателя. 

В процессе развернутой беседы в обсуждение проблем ак-
тивно вовлекаются обучаемые. Важной является роль преподава-
теля в ходе дискуссии, а также то как эффективно он использует 
все средства активизации. К средствам активизации в ходе дискус-
сии относятся: постановка тщательно продуманных и четко сфор-
мулированных дополнительных вопросов, умение сконцентриро-
вать внимание на наиболее значимых проблемах и др. Очень важ-
ным является умение обобщать и систематизировать высказывае-
мые в выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения. 
Важно создавать обстановку свободного обмена мнениями. Дис-
куссия эффективно способствует выработке у обучаемых комму-
никативных навыков, а также навыков самостоятельного поиска 
решений выдвигаемых проблем. 

Обычно, темы докладов, которые студентам необходимо под-
готовить к занятию, составляются преподавателем заранее и 
включаются в планы семинаров. Доклад представляет собой крат-
кое аргументированное и структурированное изложение одной из 
центральных проблем семинарского занятия. Доклад зачитыва-
ется в течении 15-10 минут. Такая форма проведения семинара 
позволяет заслушать фиксированные ответы по основным, наибо-
лее важным, но трудным вопросам. Также в ходе занятия воз-
можны выступления с аннотациями новых книг или популярных 
научных статей, которые были подготовлены по заданию препо-
давателя. 
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Семинар – обсуждение письменных рефератов. При такой 
форме проведения семинарского занятия на обсуждение выно-
сятся заранее подготовленные письменные рефераты. Рекоменду-
ется, чтобы либо все студенты учебной группы, либо специально 
выделенная группа учащихся познакомились заранее с рефера-
том, для того чтобы они смогли быстро и научно сформулировать 
вопросы по его содержанию. Автор реферата в течение 15-20 мин. 
излагает основное его содержание. Затем, когда автор выступил с 
докладом и оппоненты задали возникшие вопросы, разворачива-
ется дискуссия по проблемам, которые затрагивались в работе. В 
конце семинара преподаватель дает оценку содержанию рефе-
рата, а также анализирует уровень сообщения автора и выступле-
ния оппонентов и всех участников семинара. Разработка рефера-
тов способствует приобщению студентов к научно-исследователь-
ской работе. 

Одной из разновидностей семинара является пресс-конфе-
ренция. Пресс-конференция представляет собой тщательно ор-
ганизованное обсуждение докладов. Для обсуждения каждого 
вопроса семинара преподавателем назначается группа обучае-
мых, включающая 3-4 студентов в качестве экспертов. Эти сту-
денты комплексно и всесторонне изучают проблему и назна-
чают докладчика для изложения тезисов по ней. После того, как 
первый докладчик закончил свое выступление, участники семи-
нара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и члены 
экспертной группы. Центральной частью семинара такого типа 
являются вопросы и ответы на них. Именно способность  
грамотно и четко сформулировать вопрос определяет подго-
товленность по соответствующей теме. Преподаватель оцени-
вает качество вопросов, и чем основательнее подготовка, тем 
глубже и осознаннее формулируются вопросы. На основе сфор-
мулированных вопросов и ответов докладчика на них развора-
чивается активная творческая дискуссия. Первым итоги дискус-
сии подводит докладчик, а затем уже преподаватель. По такому 
же принципу обсуждаются остальные вопросы плана семинар-
ского занятия. В конце занятия преподаватель подводит итог 
обсуждения темы, а также дает оценку работе экспертных 
групп и выдвигает задачи для самостоятельной работы студен-
тов. 



46 

Семинар – круглый стол (с участием специалистов). Семинар, 
организованный по типу круглого стола начинается с вступитель-
ного слова преподавателя. Затем сообщения делают участники се-
минара. Продолжительность выступления не должна превышать 
10-12 минут. После того, как участники выступят со своими докла-
дами специалисты отвечают на вопросы, которые преподаватель 
получил в процессе подготовки круглого стола и/или вовремя его. 
В процессе обсуждения возникших вопросов студенты вступают в 
открытый диалог с приглашенными специалистами. Учащиеся 
активно выражают свое отношение к рассматриваемым пробле-
мам. Специалисты также получают возможность представить 
свою точку зрения на указанную проблему. В завершении круг-
лого стола преподаватель подводит итоги. Анализируется глу-
бина раскрытия проблем и значимость вопросов, обсуждаемых на 
семинаре, организацию, методику, степень участия студентов в 
обсуждении, благодарит гостей. Важным достоинством круглого 
стола является широкая возможность получить квалифицирован-
ные ответы по наиболее актуальным и сложным для самостоя-
тельного осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, их 
понимание студентом. 

Особое место в подготовке и проведении семинара занимает 
консультационная работа преподавателя. Консультации могут 
быть двух видов – групповые и индивидуальные. На групповой 
консультации преподаватель называет тему предстоящего семи-
нарского занятия, вопросы и порядок их обсуждения; дает крат-
кий обзор источников и раскрывает их значение для наиболее 
полного рассмотрения соответствующих теоретических проблем. 
При этом он обращает внимание на наиболее сложные вопросы, 
которые могут вызвать затруднения, дает советы о путях их пре-
одоления; рекомендует наиболее целесообразные способы орга-
низации самостоятельной работы. 

Проведение индивидуальных консультаций проводится пре-
подавателем в специально отведенное время. В этом случае к нему 
за помощью могут обратиться как те, кто испытывает трудности в 
изучении данной темы, так и студенты, которые хотели бы более 
глубоко разобраться в вопросах семинара. 

Групповое интервью как форма семинарского занятия в выс-
шей школе проводится в случаях, когда рекомендуемый для  
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подготовки материал имеет различную трактовку у разных авто-
ров учебных пособий. Пришедшие на занятие студенты обнару-
живают расхождение в понятиях, основаниях для классификаций 
и др. и бывают несколько дезориентированы в материале. 

Методы обучения на практических занятиях 
В качестве методов практического обучения профессиональ-

ной деятельности широко используются анализ и решение прак-
тических ситуационных задач, деловые имитационные игры, со-
ставление методологических карт, таблиц, презентаций, тестиро-
вание. 

Анализ и решение практических ситуационных задач пред-
ставляет собой способ моделирования будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Методологическая карта или структурная блок-схема состав-
ляется по основным ключевым понятиям и категориям темы за-
нятия, предполагает их анализ, определение и установление связи 
между ними. 

Составление и заполнение таблицы – задание, позволяющее 
проанализировать тему и охарактеризовать ее посредством за-
полнения таблицы. Несомненными достоинствами этого вида ра-
боты является краткость, структурированность проработанной 
информации, а также возможность использования для заполне-
ния таблицы нескольких литературных источников. 

Подготовка и защита презентации – творческое задание, визу-
ально представляет содержание докладов. Слайдов не должно 
быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и чи-
таем на расстоянии. 

Тестирование – предполагает наличие вопроса и нескольких 
вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструк-
ции к заданию и выбрать правильный(е) ответ(ы). 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного матери-
ала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающи-
мися. 

Студенты должны приходить на практическое занятие, пред-
варительно подготовившись к нему. Самостоятельность работы 
студентов при подготовке к практическому занятию и непосред-
ственно на практическом занятии обеспечивается наличием  
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методических указаний для каждого практического занятия, в ко-
торых указываются: 

– тема занятия; 
– цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный мате-

риал данной темы); 
- задачи занятия (конкретные компетенции, которые студент 

должен приобрести); 
– учебные вопросы, разбираемые на занятии; 
– методы проведения занятия, формы контроля и хронологи-

ческая карта занятия. 
Как правило, структура практических занятий состоит из 

вступления преподавателя; ответов на вопросы студентов по неяс-
ному материалу; практической части как плановой и заключи-
тельного слова преподавателя. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
(В.И. Кучерявенко, Пещалина) 

Различные формы практической деятельности студентов зна-
чительно повышают прочность усвоения и закрепления изучае-
мых, в ходе учебного процесса знаний и умений. Одной из таких 
форм являются т лабораторные работы студентов. Лабораторные 
занятия представляют собой важную часть как теоретической, 
таки практической подготовки учащихся к будущей профессио-
нальной деятельности. 

Количество и тематика лабораторных работ отражены в рабо-
чей программе дисциплины, которая разрабатывается препода-
вателем. 

Лабораторные работы направлены на решение определенных 
учебных задач: 

1) обобщение, систематизация и углубление полученных на 
занятиях знаний. Важной задачей также является закрепление по-
лученных теоретических знаний по конкретным темам; 

2) формирование умений и навыков применения полученных 
знаний на практике, 

3) развитие интеллектуальных умений у будущих профессио-
налов. К интеллектуальным умениям относят аналитические уме-
ния, проектировочные умения и др.; 
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4) выработку профессионально важных качеств, таких как, от-
ветственность, точность, самостоятельность, творческая инициа-
тива и др. 

Лабораторные занятия по психологии, в отличие от семинар-
ских, предполагают помимо обсуждения студентами учебного ма-
териала, еще и выполнение ими конкретных практических зада-
ний. Систему подобных заданий обычно называют практикумом. 

Лабораторные занятия выполняют ряд важных функций: 
1) эффективное закрепление теоретических знаний в профес-

сиональной практической деятельности; 
2) овладение навыками исследовательской работы; 
3) усвоение умений практической психологической деятель-

ности; 
4) применение теоретических знаний в процессе решения 

практических задач; 
5) самопознание и саморазвитие. 
Подобные задачи преподаватель ставит при планировании и 

разработке каждой работы. В зависимости от того, в рамках каких 
образовательных программ проводятся занятия, конкретные 
функции могут выдвигаться на первый план 

В зависимости от содержания, лабораторные работы имеют 
разные дидактические цели. Лабораторная работа является одной 
из разновидностей практических занятий. При проведении лабо-
раторных занятий обычно используют специальные оборудова-
ния и приборы. По психологическим дисциплинам лаборатор-
ные работы в основном проводятся, например, при изучении по-
знавательных психических процессов, таких как ощущения, вос-
приятие, память, мышление.  

Главной и наиболее важной дидактической целью лаборатор-
ных занятий является экспериментальное, практическое подтвер-
ждение и проверка изучаемых теоретических положений (законо-
мерностей, зависимостей). Основной дидактической целью прак-
тических занятий является развитие и формирование практиче-
ских умений. К практическим умениям относят профессиональ-
ные (умение выполнять определенные последовательные дей-
ствия, операции, которые необходимы в профессиональной прак-
тической деятельности) или учебные (умений решать учебные за-
дачи, необходимые в последующей учебной деятельности). 
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В процессе обучения обе дидактические цели тесно связаны и 
переплетаются. Исходя из этого, существуют виды учебных заня-
тий, которые называют лабораторно-практическими. В ходе про-
ведения лабораторных и практических занятий по психологии: 

1) студенты, с одной стороны, подтверждают теоретические 
положения и убеждаются в существовании конкретных законо-
мерностей и зависимостей; 

2) с другой стороны, у студентов формируются и закрепля-
ются практические умения и навыки планирования и реализа-
ции на практике психологического исследования. Также важно 
отметить, что в ходе проведения лабораторных занятий студенты 
учатся наблюдать, сравнивать, анализировать, а также обрабаты-
вать количественные данные эмпирического исследования. Сту-
дент приобретает навыки формулировки научных выводов и 
обобщения, оформления результатов исследования. 

Разрабатывая содержание лабораторно-практических заня-
тий преподавателю следует исходить из следующих положе-
ний: 

1) из сложности подобранного учебного материала для усвое-
ния; 

2) из внутрипредметных и межпредметных связей; 
3) из значимости того теоретического материала, который 

пригодится в предстоящей профессиональной практической дея-
тельности; 

4) из того, какое положение занимает конкретная работа в си-
стеме учебных работ; 

5) из значимости лабораторно-практических занятий для 
формирования целостного представления о содержании учебной 
дисциплины. 

Среди основных типичных заданий, которые разрабатыва-
ются для проведения лабораторно- практических занятий по пси-
хологии можно выделить: 

1) демонстрационный эксперимент; 
2) индивидуальные и групповые задания; 
3) эксперимент, который проводится в парах или подгруппах. 

Пары или подгруппы заранее формируются преподавателем; 
4) решение практических психологических задач в процессе 

групповой дискуссии; 
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6) деловая игра, в основе которой лежит моделирование про-
фессиональных задач. 

Организация и проведение лабораторных работ 
Важным моментом при проведении лабораторных работ или 

практических занятий является тот факт, что существует возмож-
ность разделения учебной группы на подгруппы. Данное разделе-
ние дает ряд преимуществ в организации и проведении занятия. 
Преподаватель получает возможность более эффективного руко-
водства деятельностью подгрупп и конкретных студентов, что поз-
воляет ему своевременно оказать им помощь в учебной работе. 
Большинство лабораторных работ проводятся в специально обо-
рудованных учебных лабораториях. 

Содержание заданий для лабораторного занятия должно пла-
нироваться тщательно, с таким расчетом, чтобы за определённый 
промежуток времени большинство студентов смогли их каче-
ственно выполнить. Для более эффективного и рационального ис-
пользования учебного времени, отводимого на лабораторные ра-
боты и практические занятия, рекомендуется подбирать дополни-
тельные задания для студентов, работающих в более быстром 
темпе. 

Лабораторные занятия обычно длятся не менее двух академи-
ческих часов. Преподаватель разрабатывает план занятия, кото-
рый включает в себя, как правило, следующие пункты: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа студентов при под-
готовке к занятию; 

2) контроль теоретической подготовленности студентов к ла-
бораторному занятию; 

3) инструкцию для студентов, в которой описаны принципы и 
правила проведения лабораторного занятия; 

4) выполнение заранее подготовленных практических зада-
ний и последующее обсуждение итогов выполнения заданной ра-
боты; 

5) оформление отчета о выполненной на занятии работе; 
7) в конце лабораторного занятия преподавателю необходимо 

дать оценку выполненным заданиям и степени овладения студен-
тами соответствующими умениями и навыками. 

Важно наличие письменных методических указаний по про-
ведению лабораторных занятий. Наличие таких указаний  
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поможет в организации и проведении занятий. Подготовка сту-
дентов к занятию, проведение инструктажа, выполнение студен-
тами заданий, оформление работы, значительно упрощаются при 
наличии подобных методических указаний. Подробные методи-
ческие указания по проведению каждого лабораторного занятия 
содержатся в психологическом практикуме по данной дисци-
плине. 

Лабораторные работы и практические занятия могут но-
сить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый харак-
тер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, 
что при их проведении студенты пользуются подробными ин-
струкциями, в которых указаны: 

1. цель работы; 
2. пояснения (теоретические положения и понятия); 
3. оборудование и материалы; 
4. порядок выполнения работы; 
5. тип выводов (без формулировок); 
6. контрольные вопросы; 
7. литература. 
Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются 

тем, что при их проведении студенты не пользуются подробными 
инструкциями, им не дается порядок выполнения необходимых 
действий; такие работы требуют от студентов самостоятельного 
подбора материала и методики, выбора способов выполнения ра-
боты. 

В работах, носящих поисковый характер, студенты должны 
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 
теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических заня-
тий возможно сочетание репродуктивных, частично-поисковых и 
поисковых заданий. 

Формы организации работы студентов на занятиях: 
1) фронтальная. При данной форме работы все студенты 

включены в деятельность и выполняют одновременно одно и то 
же задание. Типичным примером фронтальной работы при про-
ведении лабораторного занятия является выполнение студентами 
психологических тестов с целью самопознания и др. 



53 

2) групповая. При групповой форме организации занятий 
одно и то же задание выполняется в учебных подгруппах, состоя-
щих из нескольких человек. Проведение психологических экспе-
риментов в парах (экспериментатор–испытуемый) или тройках 
(экспериментатор–протоколист–испытуемый) – типичная схема 
проведения многих лабораторных работ по психологии. 

3) индивидуальная. 
При индивидуальной форме организации занятий каждый из 

студентов выполняет индивидуальное задание. Затем они обмени-
ваются опытом выполнения работы. 

Структура оформления отчета о проделанной работе опреде-
ляется типом задания и ведущей дидактической целью. Оценки за 
выполнение работы могут выставляться в форме зачета или диф-
ференцированно. 

Для повышения эффективности проведения лабораторных 
работ и практических занятий рекомендуется разработка сборни-
ков заданий, задач, упражнений, сопровождающихся методиче-
скими указаниями. 

Критерии оценки выполнения  
лабораторных работ/практических занятий 

Шкала  
оценивания 

Критерии оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна 
одна неточность или описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учеб-
ного материала. Работа выполнена самостоя-
тельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 
Соблюдены все правила оформления отчета. 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недоста-
точны обоснования, рассуждения, допущены 
одна ошибка или 2--3 недочета. Обучающийся 
единожды обращается за помощью преподава-
теля. Работа сдана в срок (либо с опозданием на 
два занятия). Есть некоторые недочеты в оформ-
лении отчета. 

3 (удовле-
твори-
тельно) 

В заданиях допущены более одной ошибки 
или более трех недочетов, но обучающийся вла-
деет обязательными умениями по проверяемой 
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теме. Обучающийся многократно обращается за 
помощью преподавателя. Работа сдана с опозда-
нием более трех занятий. В оформлении отчета 
есть отклонения и не во всем соответствует 
предъявляемым требованиям. 

2 (неудовле-
твори-
тельно) 

Выполнено меньше половины предложенных 
заданий, допущены существенные ошибки. 
О6учающийся выполняет работу с помощью 
преподавателя. Работа сдана с нарушением всех 
сроков. Много нарушений правил оформления. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 

ОПОРНОГО КОНСПЕКТА  
(Т.Г. Ставер, А.Н. Шумлянская) 

Опорный конспект – это компактное графическое отображе-
ние основного учебного материала лекции с указанием логиче-
ской структуры в процессе изложения.  

Составление опорного конспекта – представляет собой вид 
внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию 
краткой информационной структуры, обобщающей и отража-
ющей суть материала лекции, темы учебника. Опорный кон-
спект призван выделить главные объекты изучения, дать им 
краткую характеристику, используя символы, отразить связь с 
другими элементами. Подготовка опорного конспекта, выделе-
ние содержательной и логической структуры текста способ-
ствует лучшему усвоению логических связей и обеспечивает за-
поминание текста.  

Материал, четко оформленный в виде опорного конспекта, 
допускает более широкие возможности переноса его на новые си-
туации, чем сумма тех же факторов, поданных не системно. 

В опорном конспекте указываются следующие элементы со-
держания темы: главные понятия и их основные признаки; при-
чинно-следственные связи; общие черты характеризуемых объек-
тов; направления развития; самые яркие факты, характеризую-
щие объекты, явления или процессы. В его составлении использу-
ются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) – 
опорные сигналы. Опорный конспект может быть представлен си-
стемой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих 
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блоки концентрированной информации в виде ступенек логиче-
ской лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. 

В зависимости от цели составления опорного конспекта, изло-
жение исходного текста может быть самым различным по форме: 
в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц, фор-
мул и связи между ними, рисунков и различных графических сим-
волов. В опорном конспекте можно использовать способ «кодиро-
вания» знаний – прием сокращения слов (например, ОВЗ (ограни-
ченные возможности здоровья), РДА (ранний детский аутизм), 
ООП (особые образовательные потребности)), графические обо-
значения (употребление математических знаков «+» (для обозна-
чения положительных моментов) и «-» (для обозначения отрица-
тельных или негативных)) и др. 

Вовлечение студента в работу по составлению и использованию 
опорных конспектов воспитывает у обучающихся трудолюбие, спо-
собность освоить любой сложный и объемный материал с помо-
щью специальных приемов.  

Основные требования к содержанию опорного конспекта 
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено 

все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Лаконичность. Опорный конспект (ОК) должен быть мини-

мальным, чтобы его можно было воспроизвести за 6–8 минут. По 
объему он должен составлять примерно один-два листа. 

2. Структурность. Весь материал должен располагаться ма-
лыми логическими блоками, т.е. должен содержать несколько отдель-
ных пунктов, обозначенных номерами или строчными пробелами.  

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного 
смысла, главную идею ОК выделяют рамками различных цветов, 
различным шрифтом, различным расположением слов (по верти-
кали, по диагонали). 

4. Унификация. При составлении ОК используются опреде-
лённые аббревиатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в 
курсе данного предмета (УД\МДК и др.) 

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логиче-
ской связью с остальными, должен выражать законченную мысль, 
должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 
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6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, 
структуре, графическому исполнению, благодаря чему, он лучше 
сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным и понятным 
как студенту, так и преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом 
учебника, что так же влияет на усвоение материала. 

Методические рекомендации  
к составлению опорного конспекта 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы 
по тексту учебника, дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление 
обычных кратких записей. Соблюдение полноты изложения ин-
формации. 

3. Установление логической связи между элементами темы. 
4. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдель-

ных слов, определённых знаков, графиков, рисунков. 
5. Продумывание схематического способа кодирования зна-

ний, использование различного шрифта и т.д. 
6. Разделение материала на смысловые части – блоки и 

оформление их в соответствии с выбранными способами «коди-
рования» знаний. 

7. Составление опорного конспекта. 
Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса 

по качеству ответа студента, его составившего, или эффективно-
стью его использования при ответе другими студентами, либо в 
рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс 
конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, 
ёмкий и универсальный по содержанию. 

Критерии оценки опорного конспекта 
– соответствие содержания опорного конспекта теме; 
– правильная структурированность и наличие логической 

связи изложенной информации; 
– лаконичность изложения информации; 
– аккуратность и грамотность изложения; 
– соответствие оформления требованиям; 
– оригинальность оформления опорного конспекта; 
– работа сдана в срок.  
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Приложение 
Образец оформления  

опорного конспекта (фрагмент)  
 

Опорный конспект темы  
«Групповые процессы»  

 
План 

1. Понятие группы 
2. Характеристики группы 
3. Характеристики, определяющие положение человека в 

группе 
4. Положение личности в системе групповых отношений 

1. Понятие группы 

Группа 
– это… 

= 

форма социального объединения людей в про-
цессе совместной деятельности и общения 

самостоятельный объект деятельности, который 
может быть рассмотрен с точки зрения своих 
свойств, процессов и структур 

не простая сумма входящих в нее людей, а це-
лостное явление со своими собственными харак-
теристиками, не сведенными к индивидуальным 
характеристикам ее членов, собственной исто-
рией развития и закономерностями жизнедея-
тельности 

2. Характеристики группы 

 

 

 

 

 

Групповые процессы 

Статусы в группе 

Роли членов в группе 

Композиция группы 

Структура группы 

Групповые процессы 

Характеристики,  
определяющие положе-

ние человека в группе 

Собственные  
характеристики 

группы 



58 

3. Характеристики, определяющие положение  
человека в группе 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА ПЕРВОИСТОЧНИКА 
(СТАТЬИ, МОНОГРАФИИ И Т.Д.)  

С.Н. Гончар 
Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 

учебника, книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной 
самостоятельной работы студента по созданию обзора информа-
ции, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 
форме. В конспекте должны быть отражены основные принципи-
альные положения источника, то новое, что внес его автор, основ-
ные методологические положения работы, аргументы, этапы до-
казательства и выводы.  

Выделяют следующие типы конспектов: 
1. Плановый конспект – это сжатый, в форме плана, пересказ 

прочитанного. Он учит последовательно и четко излагать свои 
мысли, работать над материалом, обобщая содержание ее в фор-
мулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей 
форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой под-
готовке доклада, выступления.  

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основ-
ном из отрывков подлинника – цитат. Это прекрасный источник 
дословных высказываний автора и приводимых им фактов.  

Образец оформления текстуального конспекта 
Общая психология: В 7 т./ Под ред. Б.С. Братуся. Том 1. Соко-

лова Е.Е. Введение в психологию : Учебник для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

Основные 
идеи 

работы 
Цитаты 

Стра-
ница 

Психологи-
ческая фено-
менология 

«Выделено шесть групп феноменов, кото-
рые в разное время попадали в поле зрения 
психологов: 
1) явление сознания; 
2) …………………….» 

13-22 

Соотноше-
ние житей-

«Субъектом житейского психологиче-
ского познания может быть любой чело-
век…. 

55-59 
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ской и науч-
ной психоло-
гии 

Субъектом научного психологического по-
знания может быть как отдельный пред-
ставитель научного сообщества, так и 
научное сообщество в целом….» 

3. Свободный конспект – представляет собой сочетание выпи-
сок, цитат, иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена 
планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект – дает более или менее исчерпыва-
ющий ответ на поставленный вопрос темы. Составление темати-
ческого конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумы-
вая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же во-
прос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой 
при условии использования нескольких источников.  

5. Конспект-схема – это схематичная запись прочитанного. Та-
кая работа становится средством развития способности выделять 
самое главное, существенное в учебном материале, классифици-
ровать информацию. Наиболее распространенными являются 
схемы типа «генеалогическое дерево» и «паучок». 

В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные состав-
ляющие более сложного понятия, ключевые слова и т.п. и распо-
лагаются в последовательности «сверху – вниз» – от общего поня-
тия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» записывается название темы или вопроса и 
заключается в овал, который составляет «тело паучка». Затем 
нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются 
основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки 
паука». Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присо-
единить к каждой «ножке» ключевые слова или фразы, которые 
служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые 
основные понятия без объяснений. Такая схема используется, 
если материал не вызывает затруднений при воспроизведении. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, 
можно дать некоторые, наиболее оправдавшие себя общие пра-
вила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны 
быть отражены основные принципиальные положения источ-
ника, то новое, что внес его автор, основные методологические  
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положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко 
и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их 
накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не 
торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект 
лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообраз-
ной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться 
конспект всегда должен с указания полного наименования ра-
боты, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в ка-
вычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются 
цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, помет-
ками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро 
найти нужное положение. Дополнительные материалы из других 
источников можно давать на полях, где записываются свои сужде-
ния, мысли, появившиеся уже после составления конспекта. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» – конспект содержателен, в наличии все ос-

новные положения, выводы. Хорошо прослеживается лаконич-
ность изложения, умение излагать мыли первоисточника своими 
словами. Оформление конспекта соответствует требованиям, 
текст изложен грамотно. Конспект сдан в срок. 

Оценка «хорошо» – конспект достаточно содержателен, в 
наличии основные положения, выводы. Прослеживается лаконич-
ность изложения, умение излагать мыли первоисточника своими 
словами. Оформление конспекта соответствует требованиям, 
текст изложен грамотно. Конспект сдан в срок. 

Оценка «удовлетворительно» – конспект недостаточно содер-
жателен, не всегда соответствует плану, недостаточно изложены 
основные положения. В тексте конспекта не хватает самостоятель-
ности в изложении мысли первоисточника, оформление кон-
спекта не всегда соответствует требованиям, в тексте допущены 
грамматические ошибки, конспект сдан с опозданием. 

Оценка «неудовлетворительно» – содержание конспекта не со-
ответствует плану, не хватает основных положений, оформление 
конспекта не соответствует требованиям, текст изложен негра-
мотно, конспект сдан с опозданием  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  
СООБЩЕНИЯ  

М.Д. Иванова 
Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 

мин.) на какую-либо тему, информация о каком-либо событии. 
Работать над сообщением рекомендуется в следующей после-

довательности: 
• изучить суть вопроса; 
•хорошо продумать и составить план сообщения; 
• тщательно продумать правильность изложенного в сообще-

нии факта, систематизировать аргументы в его защиту или про-
тив. 

Критерии оценки сообщения  
1. Убедительность: 
– хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с 

научных позиций. 
2. Эмоциональность: 
– умение интересно подать материал, наличие личностного 

отношения к нему. 
3. Характеристика сообщения: 
– грамотность и логичность изложения материала. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА  

М.Д. Иванова 
Требования к оформлению реферата 

Реферат (от лат. rеfеrо – докладываю, сообщаю) – краткое из-
ложение научной проблемы, результатов научного исследования, 
содержащихся в одном или нескольких произведениях идей и т. п. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в 
себе элементы научного исследования. В связи с этим к нему 
должны предъявляться требования по оформлению, как к науч-
ной работе. (см. требования к оформлению курсовых и диплом-
ных работ). 

Общий объём работы – 10-20 страниц печатного текста (с учё-
том титульного листа, содержания и списка литературы) на бу-
маге формата А4, на одной стороне листа.  
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В тексте должны композиционно выделяться структурные ча-
сти работы, отражающие суть исследования: введение, основная 
часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки. 

Реферат должен содержать: 
– титульный лист, 
– содержание, или краткий план, выполняемой работы; 
– введение, 
– основную часть (главы, параграфы), 
– выводы (заключительная часть), 
– приложения, 
– пронумерованный список использованной литературы (не 

менее 2-х источников) с указанием автора, названия, места изда-
ния, издательства, года издания. 

В начале реферата должное быть содержание, в котором ука-
зываются номера страниц по отдельным главам. 

Во введении следует отразить актуальность и место рассмат-
риваемого вопроса в научно-педагогической проблематике, его 
теоретическое и прикладное значение.  

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом 
реферата в строгой логической последовательности. В тексте 
должны быть ссылки на использованную литературу. При дослов-
ном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь 
ссылку на соответствующую позицию в списке использованной 
литературы с указанием номеров страниц, например /12, с.56/ или 
«В работе [11] рассмотрены....»  

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на 
той же странице, к которой они относятся. 

Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и 
приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источ-
нике, с сохранением особенностей авторского написания. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое 
обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее до-
стоверных и обоснованных положений и утверждений, а также 
наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важ-
ность рассмотренной проблемы с точки зрения практического 
приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий ана-
лиз и формулирует выводы. 
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В конце работы прилагается список используемой литера-
туры. Литературные источники следует располагать в алфавит-
ном порядке следующим образом: 

– книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, 
название книги без кавычек, место издания, название издатель-
ства, год издания, номер (номера) страницы); 

– журнальные статьи (название статьи, название журнала, год 
издания, номер издания, номер страницы). 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал меж-
строчный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 
шрифта основного текста – «TimesNewRoman» или аналогичная. 
Кегль (размер) 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 
левое – 30 мм, верхнее и нижнее– 20 мм, правое – 15 мм. Формат 
абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 
строки одинаковый (1,25 см) по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного 
листа, который не обозначается цифрой. В работах используются 
цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в 
виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сно-
сок приводятся ниже.  

Размер шрифта для названия главы – 14 (полужирный), под-
заголовка – 14 (полужирный), текста работы – 14. Точка в конце 
заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Заго-
ловки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Содержание (план) 
должно быть помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печа-
тать на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не 
подчеркивая, например: Введение, Заключение. 

Выравнивание по центру. Расстояние между названием главы 
и последующим текстом должно быть равно двум междустроч-
ным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между за-
головками главы и параграфа. Расстояния между строками заго-
ловка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заго-
ловки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими циф-
рами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный 
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лист и содержание включают в общую нумерацию). На титульном 
листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в пра-
вой верхней части листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, 
в какой организации выполняется работа, далее указывается тип 
(«Реферат») и тема работы, ниже в правой половине листа – ин-
формация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре ниж-
ней части титульного листа пишется город и год выполнения. 

Библиография 
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в 

виде номера источника в квадратных скобках. Библиографическое 
описание (в списке источников) состоит из следующих элементов: 

– основного заглавия; 
– обозначения материала, заключенного в квадратные скобки; 
– сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 
– сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой; 
– при ссылке на статью из сборника или периодического изда-

ния – сведений о документе, в котором помещена составная часть, от-
деленных двумя наклонными чертами с пробелами до и после них; 

– места издания, отделенного точкой и тире; 
– имени издателя, отделенного двоеточием; 
– даты издания, отделенной запятой. 
Пример 
Книга, имеющая не более трех авторов: 
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 

[Текст]: учеб. для вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. По-
пов. – М.: Инфра, 2005. 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 
Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эрен-

гросс [и др.]. – М.: Высшая школа, 2005. – Т. 2. 
Статья из сборника: 
Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // 

История и культурология: учеб. пособие для студентов. – М, 2000. 
– Гл. 13. – С. 347-366. 

Статья из журнала: 
Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и 

права [Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – № 
7. – С. 5-12. 
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Электронное издание: 
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электрон-

ныи ресурс]: электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыга-
нов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. – Версия 2.0. – М.: 
Formoza, 1998. 

Интернет-ресурс: 
Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культуроло-

гия 20 век. – (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html). 
Критерии оценки реферата 

1. Эрудированность в рассматриваемой области: 
– актуальность заявленной проблемы; 
– степень знакомства с современным состоянием проблемы; 
– использование известных результатов и научных фактов в 

работе; 
– полнота цитируемой литературы. 
2. Собственные достижения автора: 
– использование знаний вне учебной программы; 
– степень новизны; 
– научная значимость проблемы; 
– владение научным и специальным аппаратом. 
3. Характеристика работы: 
– грамотность и логичность изложения материала; 
– структура работы (введение, основная часть, заключение, 

приложения, список литературы); 
–соответствие оформления реферата стандартам. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К НАПИСАНИЮ ЭССЕ  

М.Д. Иванова 
Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интер-

вала (MS Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы эссе 
должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 
титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Введение  
Введение должно включать обоснование интереса выбранной 

темы, ее актуальность и/или практическую значимость. Важно 
учесть, что заявленная тема должна быть адекватна  
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раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не должно быть 
рассогласования в названии и содержании работы.  

Основная часть 
Основная часть предполагает последовательное, логичное и 

доказательное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на ис-
пользованную и доступную литературу, в том числе электронные 
источники информации. Каждый из используемых и цитируе-
мых литературных источников должен иметь соответствующую 
ссылку. 

Примеры ссылок 
Ссылки на литературу должны быть в квадратных скобках. 

Например: [5] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источ-
ника в списке использованной литературы, через точку с запятой 
разделяются несколько источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе 
обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и об-
щего заключения.  

Заключение  
Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмеча-

ются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме и перспективные направле-
ния возможных исследований по данной тематике. 

Литература  
Должны быть обозначены несколько литературных источни-

ков, среди которых может быть представлен только один учебник, 
поскольку эссе предполагает умение работать с научными источ-
никами, к которым относятся монографии, научные сборники, 
статьи в периодических изданиях. 

Эссе может стать основой для написания реферата по данной 
проблематике. 

Критерии оценки эссе 
1. Самостоятельность выполнения работы 
2. Творческий подход к осмыслению предложенной темы 
3. Способность аргументировать основные положения и вы-

воды 
4. Обоснованность, доказательность и оригинальность поста-

новки и решения проблемы 
5. Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей 
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6. Использование литературных источников и их грамотное 
оформление 

7. Оформление эссе соответствует всем требованиям 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ  
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ (СОЧИНЕНИЙ) 

М.Д. Иванова 
Задание ориентировано на выявление компетентности сту-

дента, проверку умения правильно и последовательно излагать 
мысли, привлекать дополнительный справочный материал, де-
лать самостоятельные выводы, проверку речевой подготовки сту-
дента.  

Требования к оформлению  
письменной творческой работы (сочинения) 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскры-
вать тему; умение использовать предметные понятия, в соответ-
ствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); каче-
ство оформления работы, использование иллюстративного ма-
териала; широта охвата источников и дополнительной литера-
туры.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступле-
ние, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с 
едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам та-
кого уровня. 

Письменный текст выполняется на стандартных листах фор-
мата А 4. 

Необходимо наличие плана работы. 
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру 

номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титуль-
ном листе номер страницы не ставится. 

Каждый новый раздел (введение, главы, заключение, список 
источников и т. д.) начинается с новой страницы. 

Заголовок располагается посередине строки, точку в конце за-
головка не ставят. 

Титульный лист является первой страницей рукописи и за-
полняется по определённым правилам. Название темы творче-
ской работы (сочинения) пишется без кавычек. 
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Оглавление помещается на странице № 2, где указываются все 
заголовки работы и указываются страницы, с которых они начи-
наются. 

Далее следует введение, основной текст и заключение. Если в 
основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, 
необходимо указать номер источника по списку и страницу в 
квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. Например: Древ-
няя мудрость гласит – «Скажи мне, и я забуду, покажи мне – и я 
запомню, дай мне действовать самому – и я научусь» [3, c. 65]. 

Обязателен список источников и использованной литературы 
(не менее 3-5 источников). При оформлении списка источников 
сначала перечисляется литература (автор, название книги, город, 
издательство, год, количество страниц), а затем другие источники. 
Список выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авто-
ров. Если в источнике не указан его автор, то в списке такой источ-
ник занимает место согласно своему названию.  

Например: 
1. Абульханова, К. А.; Березина, Т. Н. Время личности и 

время жизни. – СПб.:Алетейя, 2001. – 304с. 
2. Психология личности: хрестоматия: в 2 т. / ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский. – Самара: БАХРАХ-М, 2002.  
Критерии рейтинговой оценки  

письменной творческой работы (сочинения) 
1. Содержание творческой работы:  
– соответствие работы теме и основной мысли;  
– полнота раскрытия темы;  
– правильность фактического материала;  
– последовательность изложения. 
2. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается:  
– правильное оформление сносок;  
– соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них;  
– реальное использование в работе литературы, приведенной 

в списке источников;  
– широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы;  
– целесообразность использования тех или иных источников. 
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3. При оценке творческой работы учитывается самостоятель-
ность, оригинальность замысла работы, уровень ее композицион-
ного и стилевого решения, речевого оформления. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ПРОСМОТРУ КИНОФИЛЬМОВ (ОТРЫВКА)  
С ПОСЛЕДУЮЩИМ СОСТАВЛЕНИЕМ РЕЦЕНЗИИ  

М.Д. Иванова 
Данное задание направлено на выявление умения анализиро-

вать; соотносить свой взгляд на окружающий мир с тем, как этот 
мир показан в обозреваемом произведении; ориентироваться в 
тех проблемах, о которых говорят создатели фильма. 

Требования к написанию рецензии 
Рецензия – это критическое сочинение, письменный разбор, 

содержащий краткий анализ и оценку художественного произве-
дения компетентным человеком (рецензентом). В переводе с ла-
тинского «recensio» означает «просмотр, сообщение, оценка, от-
зыв о чём-либо».  

Предметом анализа в рецензии является отраженная действи-
тельность, то есть реальность, уже нашедшая отражение в творче-
ских произведениях, поэтому рассматриваемое произведение 
должно является поводом для обсуждения актуальных психолого-
педагогических проблем. 

В кинорецензии всегда указываются: 
 жанр фильма; 
 автор сценария и постановщик 
 ключевые актеры и их герои; 
 в какое время и где происходят события; 
 краткое описание завязки; 
 актуальность проблемы; 
 смог ли (на Ваш взгляд) режиссёр донести основную мысль 

фильма до зрителей; 
 основные достоинства и недостатки фильма; 
 личное отношение к фильму и к проблеме, которую затра-

гивает рецензируемое произведение. 
Критерии оценки рецензии 

1. Объективность рецензии, справедливость оценки ее пред-
мета. 
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2. Наличие собственной позиции в отношении к рассматрива-
емому произведению. 

3.Обоснованность личного отношения к предмету рецензии, 
наличие аргументации.  

4.Умение соотнести сюжет фильма с актуальными психолого-
педагогическими проблемами. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К НАПИСАНИЮ ТЕЗИСОВ,  
НАУЧНОЙ СТАТЬИ  

В.И. Кучерявенко 
Тезис представляет собой такое положение, которое четко 

определяет суть большей части текста, и подводящее к логиче-
скому выводу.  

Главной целью написания тезисов является обобщение имею-
щегося материала. При написании тезиса автор дает его суть в до-
вольно кратких формулировках. В тезисе раскрывается содержа-
ние относительно объемной статьи или доклада. Автору тезиса 
необходимо глубоко разобраться в изучаемом вопросе и проана-
лизировать его. Важно противопоставить свои мысли мыслям 
других, либо дополнить их  

Основным отличием тезисов от других видов научных текстов 
является довольно малый объем (1–2 печатные страницы), в кото-
ром нужно описать все основные идеи изучаемого доклада или 
статьи. Качество тезисов позволяет судить читателям обо всей ра-
боте целиком. После прочтения тезисов читатели принимают ре-
шение о необходимости ознакомиться с материалом в полном 
объеме.  

Если тезис будет написан неудачно, то читатели могут поте-
рять интерес к данной научной работе. И наоборот, удачно состав-
ленный текст тезисов обязательно привлечет внимание читателей 
и к научному материалу, и к его автору. Качество тезисов во мно-
гом определяется реальным научным содержанием работы, од-
нако и его можно как испортить, так и успешно представить. В со-
временное время широко распространена практика, когда по ре-
зультатам представления тезисов доклада организационный ко-
митет международной конференции не только решает включить 
соответствующий доклад в программу конференции, но нередко 
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и готов оплатить участие в ней автора (полностью или частично) 
по причине высокой значимости его доклада.  

Выделяют два основных типа тезисов:  
1) тезисы, которые составлены по публикации другого автора;  
2) тезисы, которые написаны на основе собственного ориги-

нального научного материала.  
При написании тезисов первого типа, автор заранее не знаком 

с научным материалом и ему необходимо его подробно изучить. 
Очень важно после первичного ознакомления с текстом прочи-
тать его вторично. При вторичном прочтении разбивают текст на 
ряд отрывков. Затем в каждой части выделенного текста необхо-
димо найти то, что определило первоначальное его разделение. 
Важно выписать или временно просто отметить это главное в тек-
сте публикации. Необходимо хорошо продумать выделенный ма-
териал, уяснить его суть и сформулировать отдельные положе-
ния. Это и будут тезисы.  

Примером второго типа тезисов являются тезисы научных ра-
бот – докладов, сообщений, статей и др. При написании таких те-
зисов, автор должен хорошо знать изучаемый в работе вопрос. Ос-
новной задачей автора является краткое, но содержательное выра-
жение изучаемого вопроса в письменном виде. Последнее не все-
гда удается легко и быстро оформить. По окончании работы по 
составлению тезисов часто получается, что понимание изучаемого 
вопроса или материала стало глубже, могут появиться новые 
идеи. Автору становится легче объяснять читателям суть своей ра-
боты. Облегчению этой задачи и посвящено данное руководство.  

Классификация тезисов научных работ 
Тезисы научных работ представлены двумя основными груп-

пами:  
1) тезисы, которые были написаны по уже готовому матери-

алу (большой статье или докладу);  
2) тезисы, написанные до составления доклада. 
В первом случае автор должен значительного уменьшить 

объем печатного текста при максимальном сохранении его содер-
жания. Автору необходимо хорошо владеть материалом для того, 
чтобы выражать свои мысли кратко, но содержательно.  

Обычно встречается ситуация второго типа. Вначале составля-
ются тезисы, которые со временем автор дополняет и расширяет до 
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размеров статьи. Обычно именно так и поступают авторы тезисов 
докладов, которые они представляют на научных конференциях.  

При написании тезисов такого типа, основной сложностью 
для автора является то, что он не до конца сформировал свое пред-
ставление о том, что хочет написать. В научных исследованиях та-
кая ситуация является нормальной. Вначале появляется идея, ко-
торую хочется записать. Запись будет краткой, так как кроме нее 
писать нечего. Затем появляется желание озвучить эту идею об-
щественности – и автор принимается за написание тезисов, кото-
рые потом будут отправлены на научную конференцию. Идея 
должна быть понятной читателю. Для этого автору необходимо ее 
аргументировать, ввести читателя в тему исследования, предста-
вить другие аспекты работы. В самом начале описание всех этих 
аспектов такое же короткое, как и описание самой идей. Весь текст 
умещается на 1–2 страницах – тезисы готовы.  

Дальнейший материал данного руководства сфокусирован 
именно на этом тяжелом случае.  

Согласно следующей классификации, можно выделить три 
типа тезисов:  

– тезисы типа «К постановке проблемы»;  
– тезисы типа «Результаты исследования»;  
– тезисы типа «Новая методика работы».  
При написании каждого типа предъявляются жесткие требо-

вания к содержанию и структуре работы. Что предполагают эти 
варианты?  

Типовая структура тезисов  
При написании тезисов типа «К постановке проблемы» важно 

изложить следующие блоки информации:  
− Краткое вступление, в котором отразить актуальность заяв-

ленной темы.  
− Представить цель работы, сформулировать проблему и за-

дачи работы.  
− Провести анализ существующих мнений и взглядов на про-

блему или описать ситуации в предметной области.  
− Важно представить собственные мысли на эту тему.  
− Предполагаемые исследования (опционально).  
− Сформулировать вывод и поставить задачу или проблему 

для последующего решения.  
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При написании тезисов типа «Результаты исследования» 
важно представить следующие блоки информации:  

− Краткое вступление, в котором автор заявляет о исследуе-
мой проблеме (все-то же, что в тезисах «к постановке проблемы», 
только кратко).  

− Определить цель работы  
− Сформулировать базовые положения исследования или ги-

потезу (в случае экспериментального исследования).  
− Дать характеристику применяемым методам исследования.  
− Описать параметры выборки.  
− Представить последовательно как промежуточные резуль-

таты (при необходимости), так и основные. 
− Интерпретировать полученные данные и сформулировать 

выводы. 
При написании тезисов типа «Новая методика работы» автор 

должен представить следующие блоки информации.  
− Краткое вступление, в котором он описывает основные за-

дачи, для решения которых необходима заявленная методика. 
Также описывается область применения методики и аргументи-
руется актуальность ее использования.  

− Сформулировать цель работы.  
− Автор должен описать существующие методики.  
− Подробно описать новую методику.  
− Проанализировать результаты применения новой мето-

дики.  
− Оценить преимущества и ограничения новой методики.  
− Сформулировать выводы.  

Требования к оформлению тезисов 
Требования к оформлению тезисов определяет организаци-

онный комитет конференции. Данные требования доводятся до 
сведения всех возможных участников. Требования необходимо 
неукоснительно соблюдать, т.к. всякое нарушение их может при-
вести к значительному увеличению затрат на составление сбор-
ника тезисов доклада. Это может являться причиной отказа в пуб-
ликации со стороны оргкомитета.  

Чаще всего объем тезисов равен 1–2 страницам печатного тек-
ста. Бывают случаи, когда его указывают в количестве слов или 
знаков. Тезисы необходимо оформить 12 шрифтом Times New 
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Roman, интервал одинарный, формат-документ Word. Одна стра-
ница печатного текста составляет около 45 строк или 5–7 средних 
абзацев. Заметную часть тезисов занимает заголовок, фамилии и 
регалии авторов, а также названия организаций, где они рабо-
тают. В общем, это совсем небольшой объем, доступный для внят-
ного изложения мыслей автора.  

Алгоритм написания тезисов 
Написание тезисов возможно по следующему алгоритму: 
1. Сперва необходимо определиться с тем, к какому типу бу-

дут относиться ваши тезисы и выбрать подходящую структуру.  
2. Четко представьте себе результат или основной вывод ва-

шей работы.  
3. Подберите рабочее название тезисам. При определении 

названия необходимо учитывать:  
− тип тезисов;  
− основной результат или вывод вашей работы, а также ее фак-

тическое содержание;  
− название конференции, в которой Вы предполагаете участ-

вовать.  
Название конференции необходимо для того, чтобы ваши те-

зисы соответствовали тематике конференции. В случае несоблю-
дения этого требования вам откажут в участии. В названии реко-
мендуется употреблять ключевые слова по теме конференции (ко-
нечно, с умом). Взять их можно из названия конференции или ее 
отдельных секций.  

Затем нужно составить структуру тезисов. Составляется она 
согласно обязательным разделам тезисов выбранного вами типа, 
указанным выше. Тщательно продумайте, то, о чем будет напи-
сано в каждом разделе, и запишите его основную идею (тезис) од-
ним предложением напротив каждого раздела. Обычно одному 
разделу в тексте тезисов (точнее – каждой идее) соответствует один 
абзац. Если у вас оказалось в одном разделе несколько идей, зна-
чит, этот раздел будет состоять из нескольких абзацев. Таким об-
разом, вы получили подробный план ваших тезисов – основное 
содержание по каждому абзацу.  

4. Внимательно прочитайте написанное и проверьте, доста-
точно ли этих разделов и абзацев для полного раскрытия темы. 
Если недостаточно – допишите. Составленные вами идеи каждого 
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абзаца должны быть выстроены логически так, чтобы доказать ос-
новную идею всей работы – результат/вывод ваших тезисов (са-
мый последний раздел тезисов любого типа), которые вы опреде-
лили на этапе 2 данного алгоритма.  

При необходимости, поменяйте порядок следования абзацев, 
уточните формулировки. Возможно, вам захочется внести коррек-
тировки в название работы.  

5. Внимательно прочитайте требования к оформлению тези-
сов, обратив внимание на их объем. Выразите его в количестве 
строк соответствующего шрифта и распределите (примерно) этот 
объем между отдельными разделами и абзацами. Таким образом, 
вы получили подробный план ваших тезисов. Можно переходить 
к их написанию.  

6. По очереди, начиная с первого абзаца, излагайте свои 
мысли, стараясь уложиться в отведенный для них объем. После 
написания первого абзаца переходите ко второму и т.д.  

7. Прочитайте весь получившийся текст целиком. Отредак-
тируйте переходы между абзацами, само содержание абзацев. 
Очень вероятно, что в процессе написания у вас появились новые 
соображения по тезисам. Если считаете необходимым, внесите их 
в план, начиная с п. 4 данного алгоритма, и повторно пройдите 
пп. 4–8. По объему отдельные абзацы могут отклониться от перво-
начального плана. В этом нет ничего страшного – кроме вас этот 
план был никому не известен. Важно, чтобы основной резуль-
тат/вывод вашей работы был хорошо аргументирован.  

8. Проверьте соответствие получившихся тезисов заданному 
общему объему. Если их размер несколько больше – найдите и со-
кратите второстепенные детали, измените отдельные фразы, ко-
торые помогут избавиться от неполных строчек и др.  

9. Оформите тезисы согласно всем требованиям оргкоми-
тета.  

10. Покажите их научному руководителю, своим знакомым, 
чтобы выслушать их мнение по содержанию, аргументации, 
стилю работы. Внесите исправления и дополнения, которые по-
считаете существенными.  

11. Отправьте готовые тезисы в оргкомитет конференции.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К НАПИСАНИЮ РЕЦЕНЗИИ НА СТАТЬЮ, КНИГУ  

В.И. Кучерявенко 
Анализ и рецензирование разнообразных материалов явля-

ется одной из составляющих учебной, методической, научно-ис-
следовательской работы.  

Рецензирование (англ. Peer review) представляет собой про-
цесс, благодаря которому педагоги, методисты, студенты в каче-
стве экспертов оценивают работы своих коллег, которые предна-
значены для публикаций или использования в практической дея-
тельности. 

Рецензия (от лат. recensio – рассмотрение) – разбор и оценка 
какого-либо художественного произведения (книги, фильма и др.) 
или научной работы, образовательной программы, пособия 
(научно-методического, методического, учебного и т.д.), данные 
лицом, которое компетентно в данной области знаний. Рецензент 
оценивает качество работы, ее соответствие стандартам, новизну 
работы, а также то, была ли достигнута поставленная перед авто-
ром цель (если речь идет о научной работе). 

Рекомендации по написанию и оформлению рецензии на ме-
тодическое пособие 

Рецензия на книгу (методическое пособие) – это оценка ра-
боты рецензентом, которая предполагает наличие коммента-
риев к основным разделам и темам методического пособия. 
Также данная оценка должна содержать в себе и указание заме-
чаний и недочетов представленного пособия. В рецензии, как 
правило, присутствует некоторая структурность. Автору рецен-
зии необходимо определить актуальна ли выбранная автором 
тема, а также кратко описать суть данного пособия и сделать 
определённые выводы.  

Требования к оформлению 
В рецензии на методическое пособие необходимо кратко и ар-

гументировано, отразить мнение рецензента о работе по следую-
щим позициям: 

– тема или наименование рецензируемой работы; 
– автор рецензируемой работы; 
– актуальность выбранной темы методического пособия; 
– анализ исследуемой автором литературы; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Р РµС†РµРЅР·РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/РђРЅРіР
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– информативность и насыщенность (не должно быть общих 
фраз); 

– использование научного аппарата; 
– четкость структуры и содержания методического пособия, а 

также качество изложения теоретического материала; 
– наличие оригинальных способов организации соответству-

ющей деятельности и новых методических приемов форм дея-
тельности; 

– подтверждение эффективности предлагаемых подходов 
примерами, иллюстрациями или материалами, полученные пу-
тем экспериментальной апробации; 

– возможность теоретического и практического использова-
ния предложенных материалов; 

– результаты анализа экономической целесообразности, если 
необходимо; 

– наличие четких выводов; 
– качество оформления и недостатки, имеющиеся в работе; 
– вывод о возможности публикации (или предоставлении 

иного права). 
Требования к рецензии,  

ее структура 
Объём рецензии, как правило, не превышает 1-2 печатных ли-

ста. Рецензию обычно пишут в произвольной форме. Размер 
шрифта должен быть 14 пунктов, с полуторным междустрочным 
интервалом. Рецензию необходимо представить в двух экземпля-
рах. Обязательным является наличие подписи рецензента, кото-
рая должна быть заверена печатью организации. 

Рецензия – это «письменный анализ и разбор работы, пред-
полагающий как комментирование и раскрытие основных момен-
тов (толкование мыслей автора, собственные дополнения к автор-
ской мысли, выражение отношения к постановке проблемы и 
т.д.), так и аргументированную оценку, и выводы о том, насколько 
представленная работа значима. Ниже приведены примеры 
клише. Данные клише могут быть использованы при написании 
Вами рецензии на методическое пособие». 

Рецензия должна включать в себя следующую информацию: 
1. Полное название методического пособия, должность автора 

статьи, Ф.И.О. автора. 
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2. Краткое описание проблемы, которая раскрывается в дан-
ном методическом пособии. 

3. Степень актуальности и новизны предоставляемого методи-
ческого пособия. 

4. Краткое описание важных аспектов, раскрытых автором в 
методическом пособии. 

5. Рекомендацию к публикации. 
6. Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, 

Ф.И.О. рецензента, печать, подпись. 
Примерная структура (план)  

написания рецензии 

Раздел  
рецензии 

Клише для использования в рецензии  
на методическое пособие 

Предмет ана-
лиза 

В предмете анализа... 
В рецензируемом методическом посо-

бии... 
В рассматриваемой работе автор... 

Актуальность 
проблемы, темы 

Актуальность темы обусловлена... 
Работа посвящена актуальной проблеме... 
В условиях реализации новой модели об-

разования актуальность темы не вызывает 
сомнений (вполне очевидна) 

Актуальность проблемы не нуждается в 
дополнительных доказательствах... 

Формулировка 
основных тези-
сов 

Центральной задачей пособия является... 
В методическом пособии разработана ме-

тодика 

Краткое содер-
жание работы 

Кратко(!) излагаете содержание методи-
ческого пособия 

Общая оценка Таким образом, данное пособие... 
Рассматривая работу в целом... 
Значимой заслугой автора работы явля-

ется новый методологический подход... 
Автор, бесспорно, углубляет (расширяет) 

представление о проблеме (теме, явлении) 
... 

Работа, безусловно, открывает... 
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Данное методическое пособие имеет 
практическую значимость .... 

Недочеты и  
недостатки 

Однако вызывает сомнение утверждение 
о том... 

К недостаткам методического пособия 
можно отнести допущенную неточность 
при изложении... 

Работа построена несколько нерацио-
нально, следовало бы более подробно про-
комментировать. . 

Отмеченные недочеты работы не сни-
жают ее высокого уровня, их скорее можно 
считать... 

Отмеченные недостатки носят чисто ло-
кальный характер и не влияют на практи-
ческую значимость данного пособия... 

Значимым недостатком работы явля-
ется... 

Упомянутые недочеты связаны не столько 
с...., сколько с... 

Считаю, что методическое пособие имеет 
большое практическое значение для... 

Выводы 

 
Фразы, рекомендуемые для написания рецензии 
• Автор в своей работе дает подробный анализ...  
• Автор грамотно анализирует и акцентирует внимание...  
• Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области...  
• Автор на конкретных примерах доказывает...  
• Автор на основе большого фактического материала рас-

сматривает...  
• Автор обращает внимание на то, что...  
• Автор справедливо отмечает...  
• Автор успешно аргументирует свою собственную точку 

зрения...  
• Автором предложены оригинальные идеи...  
• В качестве основных моментов используемой автором ме-

тодологии...  
• В методическом пособии автор предлагает ...  
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• В методическом пособии представлены основные под-
ходы...  

• Все содержание методического пособия логически взаимо-
связано и подтверждено цитатами из авторитетных источников.  

• Данное пособие демонстрирует...  
• Достаточно подробно автором изучены (представлены, из-

ложены, описаны)...  
• Именно поэтому в данной работе значительное внимание 

уделяется...  
• К положительным сторонам работы можно отнести...  
• Как положительный факт, можно отметить то, что...  
• Материал пособия основан на детальном анализе...  
• Особо следует подчеркнуть, что...  
• Особое внимание в разработке... уделено...  
• Особый интерес представляет вывод о...  
• Отдельного внимания заслуживает...  
• Практическая значимость данного пособия заключается 

в...  
• Следует отметить, что в данном методическом пособии 

представлен ряд практических заданий и упражнений...  
Специализированные выражения и обороты,  

рекомендуемые для написания рецензии на научную статью: 
• Автор обращает внимание на … 
• В статье автор рассматривает … 
• Данная статья демонстрирует … 
• Особо следует подчеркнуть … 
• Рассмотренная концепция … 
• Внимания заслуживает … 
• Автор грамотно анализирует … 
• Автор справедливо отмечает … 
• Автор в своей работе дает подробный анализ … 
• Автор данной статьи акцентирует внимание … 
• Автор на конкретных примерах доказывает … 
• Актуальность исследования заключается в… 
• В статье анализируются основные подходы… 
• В статье выявлены и раскрыты проблемы… 
• Особое внимание в исследовании уделено… 
• Особый интерес представляет вывод о… 
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• Автор на основе большого фактического материала рассмат-
ривает… 

• Автор успешно аргументирует свою собственную точку зре-
ния… 

• В качестве основных моментов используемой автором мето-
дологии… 

• Достаточно подробно автором изучены (представлены, изло-
жены, описаны)… 

• Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность 
ряда идей… 

• Рецензируемая работа представляет собой серьезную и инте-
ресную научную статью на довольно редкую тему… 

• Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд 
выводов, представляющих практический интерес… 

• Все содержание статьи логически взаимосвязано и под-
тверждено цитатами из авторитетных источников… 

Рецензию рекомендуется составлять в последовательности 
приведенных ниже пунктов: 

Статья: (Заголовок статьи) 
Авторы: (Фамилии И.О. авторов) 
Соответствие статьи тематике научного журнала: 
• статья соответствует тематике научного журнала (да/нет); 
• если нет, то какие альтернативные научные журналы могут 

быть предложены авторам для рассмотрения? 
Оригинальность и значимость результатов статьи (да/нет/дру-

гие оценки): 
• результаты оригинальны; 
• результаты имеют научную значимость; 
• результаты имеют практическую значимость. 
Качество изложения материала статьи (да/нет/другие 

оценки): 
• является ли аннотация достаточно информативной 
• понятность изложения статьи 
• следует ли сократить размер статьи 
• ясно ли указана цель статьи 
• адекватно ли определено место статьи в круге других работ 
• можно ли понизить степень подробности математических 

выкладок 
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• насколько полон библиографический список и ссылки на 
цитируемую литературу 

• все ли рисунки и таблицы уместны 
• имеются ли ошибки и технические погрешности 
• строгость изложения математических и экспериментальных 

результатов 
• достаточно ли обоснованы результаты и выводы статьи. 
Заключение (да/нет) 
• статья может быть принята для публикации без доработки 
• статья требует доработки и повторного рецензирования 
• статья не может быть принята для публикации 
• статью следует передать другому специалисту на рецензи-

рование. 
Дата Подпись И.О. Фамилия рецензента (ученая степень, уче-

ное звание, должность, место работы) 
Подпись рецензента заверяется двумя подписями: 
1) начальника ОК и гербовой печатью организации – места ра-

боты рецензента. 
Оптимальный объем рецензии около 3,5-4 тыс. знаков (с про-

белами), что равно 1,5-2 страницам в формате Word кеглем Times 
New Roman 12 пт. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
И.В. Клименко 

Понятие метода проектов. Основные требования к подготовке 
проекта 

Сегодня происходит возрождение метода проектов, связанное 
с развитием компьютерных телекоммуникационных технологий. 
Проектная деятельность начинает занимать важное место не 
только в системе общего, но и в системе высшего образования, 
позволяя студенту приобретать навыки, которые не достигаются 
при традиционных методах обучения. Многие ведущие педагоги 
считают метод проектов одним из наиболее эффективных мето-
дов развития познавательных и творческих способностей студен-
тов, формирования профессиональных компетенций. По словам 
Е.С. Полат, проектная деятельность студентов – это «рассмотре-
ние на новом витке педагогических, социальных и культурных  
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достижений, давно забытых старых педагогических истин, ис-
пользовавшихся ранее в других условиях и в иной интерпрета-
ции» [14]. 

В современной системе высшего образования проектный ме-
тод используется как компонент системы обучения и представ-
ляет собой организацию самостоятельной деятельности студен-
тов, направленную на решение проблемы и достижение опреде-
ленного результата. Проектная деятельность студентов направ-
лена на раскрытие личности обучаемого, развитие интереса к 
учебной деятельности, развитие интеллектуальных, творческих 
способностей по решению каких-либо проблем. 

По мнению многих исследователей, в том числе Н.Ю. Пахо-
мова, проектный метод – это личностно-ориентированная техно-
логия, позволяющая студентам организовать свою самостоятель-
ную деятельность, направленную на решение задач образователь-
ного проекта, интегрируя проблемный подход, групповые ме-
тоды, рефлексивные, поисково-исследовательские, коммуника-
тивные методики [50, с. 30]. 

Анализируя педагогической литературы, все возможные под-
ходы к понятию метода проектов, можно сделать вывод, что орга-
низация проектной деятельности студентов направлена на фор-
мирование умений самостоятельно приобретать знания, форми-
рование профессиональных компетенций и задачами проектной 
деятельности студентов являются: 

– систематизация, закрепление, углубление приобретенных 
теоретических знаний и умений студентов; 

– закрепление и развитие полученных практических навыков; 
– развитие познавательных, творческих способностей студен-

тов; 
– формирование творческого мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию. 
Исходя из поставленных задач, в учебном процессе исполь-

зуются различные виды проектов, выбор которых должен быть 
адекватен содержанию изучаемых учебных дисциплин, уровню 
подготовленности студентов. Е.С. Полат отмечает, что органи-
зация проектной деятельности напрямую зависит от типа про-
екта и выделяет следующие типологические признаки проек-
тов: 
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1. Доминирующая в проекте деятельность: исследователь-
ская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ори-
ентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рам-
ках одной области знания выделяют следующие типы: литера-
турно-творческие, естественно-научные, экологические, языковые 
(лингвистические), культуроведческие, спортивные, географиче-
ские, исторические, музыкальные, психологические; межпредмет-
ный проект (включает несколько дисциплин). 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жест-
кий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

4. Характер контактов: внутренние или региональные (среди 
участников одного учебного заведения, региона, страны, разных 
стран мира) и международные (участники проекта являются 
представителями разных стран). 

5. Количество участников проекта: личностные (между 
двумя партнерами), парные (между парами участников), группо-
вые (между группами участников). 

6. Продолжительность выполнения проекта: краткосрочные 
– предполагают решение небольшой проблемы), средней продол-
жительности (от недели до месяца), долгосрочные (от месяца до 
нескольких месяцев) [21]. 

С учетом типологических особенностей Е.С. Полат опреде-
ляет следующие основные виды проектов: 

 Исследовательские проекты, представляющие собой 
научно-исследовательскую работу, с определением понятийного 
аппарата. 

 Информационные проекты направлены на сбор, анализ и 
обобщение информации, необходимой для определения любых 
выводов или результатов. 

 Творческие проекты, направленные на развитие творче-
ских способностей учащихся. 

 Телекоммуникационные (информационные) проекты, 
представляющие собой совместную образовательную, познава-
тельную, творческую деятельность обучающихся на основе компь-
ютерной коммуникации. 

 Прикладные проекты – характеризуются четко определен-
ными с самого начала результатами деятельности участников,  
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которые ориентированы на их социальные интересы [14]. Такой 
проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определением функций каж-
дого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении ко-
нечного продукта. Хорошая организация координационной ра-
боты в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных 
и индивидуальных усилий, организации презентации получен-
ных результатов и возможных способов их внедрения в практику, 
организация систематической внешней оценки проекта имеет 
особое значение. 

Процесс создания проекта должен подчиняться определен-
ной логике и наиболее целесообразно включать в него следующие 
этапы: а) выбор темы; б) разработка и организация плана проекта; 
в) реализация запланированной проектной деятельности; г) пре-
зентация проекта; д) оценка и анализ результатов. 

 Выбор темы. Тема должна быть личностно ориентирован-
ной, близкой студенту, направленной на развитие его профессио-
нальных и личностных качеств, общих и профессиональных навы-
ков. Выбор тематики должен быть подчинен конкретным образо-
вательным ситуациям, профессиональным интересам и способно-
стям студентов, требующим комплексных знаний, использования 
проективных исследовательских навыков, творческого мышления. 

 Важным этапом в проектной деятельности является разра-
ботка и организация плана реализации проекта. На этом этапе 
студенты с помощью преподавателя формулируют проблему, 
определяют цель работы над проектом, составляют план дей-
ствий, определяют источники информации, распределяют функ-
ции, организуют рабочие группы, определяют формы презента-
ции результатов проекта. 

 Осуществление проектной деятельности. На этом этапе 
студенты подбирают необходимую информацию, анализируют 
ее, выбирают и структурируют материал в соответствии с выбран-
ным планом, работают над созданием проектного продукта, гото-
вятся к презентации. 

  Презентация проекта. Студенты представляют свои ра-
боты, выполненные в рамках проекта: анализируют свою деятель-
ность, представляют способ решения проблемы проекта, исполь-
зуя методы самоанализа и рефлексии. На этом этапе студенты  
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логически выстраивают свои мысли, кратко излагают их, форми-
руют навыки публичного выступления. 

 Оценка и анализ результатов. В ходе обсуждения результа-
тов работы над проектом выявляются достоинства и недостатки 
проекта, дается оценка проектной деятельности студентами и 
преподавателем. Преподаватель подводит итоги, обобщает ре-
зультаты, дает итоговую оценку проекту. 

В целом проектную деятельность можно разделить на следу-
ющие этапы, соответствующие структуре образовательной дея-
тельности: 

  мотивационный (преподаватель: заявляет общий план, 
создает положительный мотивационный настрой; студенты: об-
суждают и предлагают свои идеи); 

  планирующий – подготовительный (определяются тема и 
цели проекта, формулируются задачи, разрабатывается план дей-
ствий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса, 
методы совместной деятельности сначала согласовываются с мак-
симальной помощью преподавателя, затем с ростом самостоя-
тельности студента); 

 информационно-операционный (студенты: собирают ма-
териал, работают с литературой и другими источниками, непо-
средственно реализация проекта; преподаватель: наблюдает,  
координирует, поддерживает, сам является информационным ис-
точником); 

 рефлексивно-оценочный (студенты: участвуют в коллек-
тивном обсуждении и содержательной оценке результатов и про-
цесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку; 
преподаватель выступает участником коллективной оценочной 
деятельности) [46]. 

В ходе реализации проекта, должно быть постоянное взаимо-
действие между преподавателем и студентами. Основная роль 
преподавателя заключается в проведении консультаций, кон-
троле качества выполнения проекта студентами, в контроле само-
стоятельной работы студентов. Преподаватель организует проект-
ную деятельность студентов на основе диалога, творческого взаи-
модействия и сотрудничества. Субъектом проектной деятельно-
сти является студент, и в процессе проектной работы он играет ак-
тивную роль. 
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По мнению Е. С. Полат, метод проектов – это способ развива-
ющего обучения, основу которого составляет развитие познава-
тельных навыков студентов, умение самостоятельно конструиро-
вать свои знания и ориентироваться в информационном про-
странстве [46]. 

Исследования в области психологии Д.С. Брунера, Л.С. Выгот-
ского и других показывают эффективность влияния проектной де-
ятельности на активизацию и формирование когнитивной дея-
тельности [45]. Метод проектов в силу своей дидактической сущ-
ности позволяет решать задачи формирования и развития логи-
ческого, алгоритмического, критического и творческого мышле-
ния студентов. 

Кроме того, проектная деятельность, как считает Н. Ю. Пахо-
мова, формирует такие важные личностные качества, как комму-
никабельность, толерантность, сотрудничество, необходимые в 
последующей профессиональной работе [14]. 

Метод учебного проекта способствует развитию самостоятель-
ности студента, всех сфер его личности, обеспечивает субъектность 
его в образовательном процессе, следовательно, проектное обуче-
ние может рассматриваться как средство активизации познаватель-
ной деятельности студентов, средство повышения качества образо-
вательного процесса. Таким образом, сегодня проектный метод по-
нимается не только как один из способов организации взаимосвя-
занной деятельности преподавателя и студентов («метод обуче-
ния»), но и как целостная «педагогическая технология», которая: 

а) предполагает возможность диагностического целеполага-
ния, планирования и проектирования процесса обучения, по-
этапной диагностики, варьирования средств и методов с целью 
коррекции результатов; 

б) включает в себя обоснованную систему методов и форм де-
ятельности преподавателя и студентов на различных этапах реа-
лизации учебного проекта, сформулированные критерии оценки 
результатов этой деятельности; 

в) используется при изучении различных дисциплин, как в 
высших учебных заведениях, так и в других учебных заведениях. 

Анализ сущности метода проектов позволил сделать вывод о 
том, что проектная деятельность студентов способствует активиза-
ции познавательной деятельности, развитию творческих  
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способностей, формированию профессиональной компетентно-
сти, развитию самостоятельности, росту личностных качеств, и це-
лесообразно использовать ее в учебном процессе вуза, как меха-
низм формирования высококвалифицированного специалиста, 
соответствующего требованиям современного общества. 

Компетенции студента,  
формируемые в результате проектной деятельности 
Код Формулировка компетенции 

ОПК – 2 способность использовать научно-обоснованные 
методы и технологии в психолого-педагогической дея-
тельности, владеть современными технологиями орга-
низации сбора, обработки данных и их интерпрета-
ции 

ОПК – 5 способность проектировать и осуществлять диа-
гностическую работу, необходимую в профессиональ-
ной деятельности 

ПК – 33 способность проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы 

ПК – 40 способность представлять научному сообществу 
научные исследовательские достижения в виде науч-
ных статей, докладов, мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и форматами 
профессионального сообщества 

ПК – 55 способность определять и создавать условия, спо-
собствующие мотивационной готовности всех участ-
ников образовательных отношений к продуктивной 
образовательной деятельности 

ПК – 56 готовность использовать современные технологии 
менеджмента 

В результате использования метода проектов студент должен: 
1) Знать:  
– различные подходы к планированию, организации, дизайну 

и управлению проектами;  
– сущность терминологического аппарата организационно-

психологического проектирования; 
– этапы и структуру проектной деятельности; 
– особенности составления паспорта проекта и матрицы от-

ветственности; 
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– сущность и специфику сетевого и календарного планирова-
ния; 

– пошаговый алгоритм фандрайзинга и бюджетирования 
проекта; 

– приемы рефлексии и самоанализа эффективности внедрен-
ного проекта и собственной работы. 

2) Уметь:  
– работать с электронными и печатными научными ресур-

сами и получать из них информацию о проблеме и необходимо-
сти проектного решения; 

– планировать, организовывать и осуществлять различные 
проекты (социальные, информационные, творческие и т.п.), ис-
пользуя научно обоснованные методы;  

– осуществлять планирование и бюджетирование проекта; 
– представлять и презентовать готовый проект; 
– анализировать эффективность проделанной проектной ра-

боты и проводить рефлексию полученного опыта в процессе про-
хождения производственной практики. 

3) Владеть:  
– методами анализа актуальности и практической значимости 

того или иного проекта;  
– навыками инициации и формулирования проектной идеи; 
– навыками воплощения проектной идеи в реальный органи-

зационно-психологический, педагогический или социальный 
проект; 

– навыками планирования, построения и наполнения содер-
жанием проекта согласно выделенной проблеме; 

– методами анализа собственной проектной деятельности и 
применения профессиональной рефлексии. 

Требования к оформлению, содержанию  
и презентации проекта 

Ориентировочная структурная основа проекта: 
1. Паспорт проектной идеи 
– название проекта; 
– менеджер, авторы, координаторы, администраторы, органи-

заторы проекта; 
– актуальность проекта (проблемы); 
– идея проекта; 



91 

– цели и задачи проекта (на основании SMART–теста); 
– целевая группа; 
– сроки реализации проекта; 
– этапы проведения проекта (в зависимости от длительности 

проекта 3-5 этапов. На основании анализа фаз и вех проекта); 
– условия участия в проекте (организационные, технические, 

другие); 
– возможные риски и угрозы (на основании SWOT–анализа); 
– особенности проведения проекта, виды деятельности участ-

ников; 
– формы взаимодействия организаторов проекта с его участ-

никами и другими субъектами; 
– критерии оценки работ отдельных участников всего про-

екта; 
– диагностическая и оценочная группа; 
– результаты проекта, их оценка (возможны призы и 

награды); 
– возможное продолжение и развитие проекта. 
2. План проекта 
– матрица ответственности; 
– календарный план; 
– сетевой план-график, Диаграмма Ганта (при необходимо-

сти); 
3. Бюджет проекта  
В приложении к проекту: SMART–тест: SWOT–анализ; Мат-

рица компромиссов; жизненный цикл проекта с описанием фаз и 
вех (схематично); матрица ответственности (если в проекте прини-
мает участие 2 и более магистрантов). 

Жизненный цикл проекта 
1. Инициация проекта (проектная идея; формулировка жела-

емых изменений; исследование проблемной ситуации; исследова-
ние аудитории проекта; исследование актуальности проекта). 

2. Определение целей проекта. 
3. Планирование проекта. 
4. Реализация проекта. 
5. Проверка соответствия результатов исходным целям и зада-

чам. 
6. Завершение проекта. 
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1 Этап. Действия на этапе инициации проекта 
Инициация проекта начинается с определения проектной 

идеи – основного замысла проекта. С учетом намеченной идеи в 
укрупненном виде разрабатывается примерный план ее реализа-
ции. С его помощью производится предварительная оценка необ-
ходимых ресурсов. Завершением этого этапа становится оценка 
жизнеспособности проекта и принятие решения о том, стоит ли 
работать над ним дальше. 

Контур формулировки проектной идеи (от проблемы к 
идее, а затем снова от идеи к проблеме) – важная и неизбежная 
часть инициации проекта. Инициатор проекта должен пони-
мать, что формулировка проектной идеи – это итерационный 
процесс между двумя точками: проблемой (неудовлетворенная 
потребность частного лица, группы лиц, государства и т. д.) и 
идеей. 

В этом итерационном процессе происходит одновременное раз-
витие самой идеи (от общего видения – к параметрическому описа-
нию целей проекта, т.е. его ожидаемым результатам) и понимание 
проблемы (от констатации до ясного качественного и количествен-
ного ее описания, включающего представление о возможном потре-
бителе проекта, его запросах и интересах, причине неудовлетворен-
ности существующими способами решения проблемы). 

Необходимость проведения социального проекта обуславли-
вается наличием проблемной ситуации в какой-либо сфере. Про-
блема определяется различием между реальной ситуацией и тем, 
что должно происходить. 

Проблема – это осознание несоответствия желаемого действи-
тельному. 

1. Записать, что нам не нравится? Какие проблемы, напри-
мер, связанные с молодежью, меня волнуюсь? 

2. Что вы хотите изменить? Попробуйте переформулировать 
и записать рядом «Мне не нравится, меня беспокоит….» «Я хочу, 
что бы…» 

Важно умение видеть различные аспекты проблемы. 
Аспект – точка зрения, взгляд на что – либо.  
Аспект проблемы – точка зрения о проблеме; какая-то состав-

ная часть или подход к решению крупной проблемы. Разные ас-
пекты могут лечь в основу разных проектов. 
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Следующий этап: исследование проблемной ситуации. 
1. Исследование проблемы. 
2. Исследование и описание аудитории проекта. 
3. Основные методы исследования ситуации и аудитории 

проекта. 
Мы разбираем три вопроса: «что мы исследуем» (проблема), 

«кого мы исследуем» (аудитория) и «как мы исследуем» (методы). 
План исследования проблемы 
1. Что это за ситуация, которую мы хотим изменить? 
2. Где выявлена проблемная ситуация? Насколько она рас-

пространена? Какое ее организационное и физическое местона-
хождение? 

3. Кто «внутри» этой ситуации, затронут ею? 
4. Насколько серьезная проблема? Какое количество людей 

она затрагивает? 
5. Как долго существует текущая ситуация? С какой перио-

дичностью появляется, в какие сроки или периоды? Известны ли 
вам попытки ее решить? Насколько они были успешны? 

6. Каковы реальные потенциальные угрозы и последствия 
бездействия? Каковы тенденции развития проблемной ситуации, 
в случае если не будут приняты меры по ее изменению? 

Исследование и описание аудитории проекта 
– Конечные благополучатели – люди и организации, в интере-

сах которых осуществляется деятельность в рамках вашего про-
екта. 

– Целевая аудитория (или целевая группа) – это группа лю-
дей, выделенная по определенным параметрам (признакам), на 
которую направлено воздействие проекта.  

Выбрав целевую группу для своего проекта, необходимо как 
можно конкретнее определить ее параметры и изучить ее харак-
теристики для того, чтобы разрабатываемый проект максимально 
эффективно на нее воздействовал. 

Сегментация целевых групп – это процесс описания вы-
бранной целевой группы в соответствии с определенными па-
раметрами. 

Параметры сегментации целевой группы: географические; де-
мографические; социально-психологические; социально-эконо-
мические. 
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Основные методы исследования ситуации  
и аудитории проекта 

Исследование проблемной ситуации: главное… 
– определить, действительно ли актуальна запланированная 

деятельность; 
– определить, что мы можем сделать нового или более эффек-

тивного по сравнению с тем, кто уже пытался решить эту про-
блему или аналогичную проблему; 

– знать особенности целевых групп проекта, которые надо 
обязательно учитывать при разработке методов работы. 

Актуальная проблема – когда мнение авторов проекта сов-
падает с мнением целой группы, своевременно, должно решаться 
здесь и сейчас, а не через год, затрагивает интересы достаточно 
большой группы людей. 

Оценка актуальности проекта: 
– почему вы выдвинули именно эту проблему? 
– почему именно ее вы считаете актуальной?  
– кто считает так же, как и вы? 
– как вы определили актуальность, какими методами, какую 

информацию получили? 
Проект актуален для организации, если… 
 раскрывает новые возможности, дает шанс людям, работа-

ющим с вами, ощутить собственные силы; 
 привлекает финансовые средства в организацию; 
 оправдывает затраченные усилия и вложенные средства; 
 закладывает основу для проведения последующих дей-

ствий либо для развития нового направления; 
 содействует реализации миссии организации. 
2 Этап. Определение цели проекта 
Цель проекта – это отражение проблемы, показывающей 

итог (результат) проекта, то есть те изменения проблемной ситуа-
ции, которые стремится достичь организация в ходе проекта. 

SMART-тест для формулировки цели(ей) проекта 
Для оценки проектной идеи и степени ее проработанности 

используют так называемый SMART–тест. Название этого теста 
образовано первыми буквами английских слов, обозначающих 
следующие критерии оценки формулировки цели(ей) проекта: 

S конкретность (specific) 
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M измеримость (measurable) 
A достижимость (achievable) 
R выгодность (rewarding) 
T временные рамки (time bound) 
Рекомендации к формулировке целей: 
Цель бывает одна, задач – несколько 
Цель должна укладываться в одно предложение 
Ищите ответы на вопросы: кто, что, где, когда, сколько? 
Спрашивайте себя, в чем выражается запланированный результат 

процесса, в каких действиях это проявляется 
Оценивайте реалистично количество людей, на которых вы ока-

зываете воздействие своими усилия, учитывая ваши ограничения в ре-
сурсах (люди, помещение, бюджет) 

Оцените, к какому сроку вы надеетесь выполнить свою задачу. 
Избегайте слов, описывающих процессы: формирование, воспита-

ние, расширение, осознание, поддерживать, улучшать, усиливать, со-
действовать, координировать. 

Используйте слова, которые означают завершенность: подгото-
вить, распределить, уменьшить, увеличить, организовать… 

Задачи проекта – это конкретные, измеримые шаги, которые 
ведут к выполнению цели. Задачи – это цели более низкого по-
рядка, это среднесрочные цели, расширение, конкретизация глав-
ной цели. При выполнении задач проекта достигаются конкрет-
ные количественные и качественные результаты.  

SWOT–анализ. Для компактного описания ситуации, в рамках 
которой предстоит разрабатывать и реализовывать конкретный 
проект, можно использовать такой метод, как SWOT–анализ. 
Название метода образовано от первых букв английских терминов: 
сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities), 
угрозы (threats). Этот метод позволяет проанализировать проект с 
позиции каждой из четырех указанных выше сторон, что дает пол-
ное представление о ситуации и рисках проекта. 

 

 
Внутренние факторы  Внешние факторы 

 
Сильные стороны  Возможности 

 
Слабые стороны  Угрозы 
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Матрица компромиссов – отличный инструмент для при-
нятия решений относительно конкурирующих параметров про-
екта. 

• Зафиксировать. В качестве фиксированного ограничения 
берется то, на которое в данном проекте влиять практически не-
возможно. 

• Оптимизировать. Обычно для оптимизации из двух 
оставшихся ограничений выбирают то, по которому в конце про-
екта желательно получить наилучшие показатели. 

• Пересчитать и принять. Так как три вида ограничений 
проекта взаимосвязаны, параметры третьего ограничения 
определяются параметрами первых двух. Поэтому оставшееся 
после выбора первых двух третье ограничение просто пересчи-
тывается. 

Правило работы с матрицей компромиссов 
При заполнении матрицы компромиссов стремятся к тому, 

чтобы только одно из ограничений было зафиксировано, только в 
отношении одного проводилась оптимизация, только по одному 
из трех указанных проводился окончательный расчет. Если это 
правило нарушается, то либо теряется возможность для маневра, 
либо нарастает степень неопределенности последствий принима-
емых решений. В конечном итоге это ведет к существенному уве-
личению рисков проекта. 

 

 
Зафиксиро-

вать 
Оптимизиро-

вать 
Пересчитать 

и принять 

Сроки    

Стоимость    

Содержание    

 
Жизненный цикл проекта – это полный набор последова-

тельных фаз проекта от момента зарождения проектной идеи до 
момента ее полной реализации. Первая фаза совпадает с началом 
проекта, а последняя – с его окончанием. 
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Разработка нового продукта 

               

               

Фаза 1 
 
Первона-

чальный от-
бор нового 
продукта 

 Фаза 2 
 
Анализ 

техниче-
ской осу-
ществи-
мости 

  Фаза 3 
 
Выпуск 

пробной 
партии 

 Фаза 4 
 
Организа-

ция серий-
ного произ-
водства 

 
     

     
               

 веха  веха  веха  веха 
 
Вехами (контрольными событиями) называют важные мо-

менты и события в проекте, например, события, связанные с до-
стижением крупных результатов в конце фаз проекта, моменты 
принятия важных решений. Вехи играют роль контрольных точек. 
Прохождение вех подразумевает сдачу промежуточных результа-
тов и переход от одной фазы к другой. 

Спонсор, заказчик и другие участники проекта часто жестко 
привязывают вехи проекта к определенным датам, вследствие 
чего устанавливаются крайние сроки получения промежуточных 
результатов. 

План по вехам используется высшим руководством проекта 
для ознакомления с проектом, оценки общего объема работ, от-
слеживания состояния проектной деятельности. 

Итогом является Паспорт проектной идеи. 
3 этап. Планирование проекта 
Планирование проекта нацелено на разработку плана про-

екта, в котором определены и документированы все действия, не-
обходимые для достижения целей проекта. План проекта нужен 
для координации деятельности всех участников проекта. Целост-
ный план задает порядок выполнения всех работ. Он описывает, 
что, кто, как и когда будет делать. Началом этого этапа стано-
вится определение системы логически взаимосвязанных резуль-
татов и назначение ответственных за эти результаты. Далее опре-
деляются перечни и взаимосвязи необходимых операций. Для 
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каждой операции определяются необходимые ресурсы (люди, 
оборудование, материалы). Из-за многомерности исходной ин-
формации, ее фрагментарности в ходе планирования не один 
раз приходится возвращаться к тому, что уже было разработано. 
Иногда возникает необходимость повторно пересматривать и со-
держание, и порядок уже намеченных работ. В конце успешно 
пройденного этапа планирования проектная документация объ-
единяется в единый документ – план проекта. Утверждение 
плана означает возможность перехода к этапу исполнения. 

Разработка ИСР проекта 
Содержание проекта часто представляют в виде ИСР про-

екта. 
Иерархическая структура работ (ИСР) – это ориентирован-

ный на результат способ группировки частей проекта, позволяю-
щий упорядочить и определить содержание проекта. ИСР ис-
пользуется для структурированного разделения продукта проекта 
и работ проекта на более мелкие, более управляемые элементы. 
Результаты и работы, которые не входят в ИСР, находятся за рам-
ками проекта! 

Порядок разработки ИРС: 
• весь проект в целом – высший уровень иерархии; 
• фазы проекта – второй уровень иерархии (крупные резуль-

таты проекта); 
• пакеты работ с учетом деления крупных результатов на бо-

лее мелкие – третий уровень иерархии; 
• операции, выполнение которых обеспечивает создание па-

кетов работ – четвертый уровень иерархии. 
Детализацию путем дробления следует прекратить на том 

уровне иерархии, на котором можно назвать конкретного испол-
нителя операции, указать длительность операции, оценить ее тру-
доемкость и затраты. Рекомендуемое число уровней иерархии от 
3 до 6. В ИСР наряду с фазами, пакетами работ, операциями ре-
комендуется также встроить и вехи.  

Разработка матрицы ответственности проекта 
Матрица ответственности позволяет распределить ответ-

ственность за результаты проекта. 
Выполните три шага для разработки матрицы ответственно-

сти: 
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• 1 шаг: Перечислите основные результаты проекта/важные 
решения в строках матрицы. 

• 2 шаг: Перечислите участников/группы участников про-
екта в столбцах матрицы. 

• 3 шаг: Закодируйте матрицу ответственности: О, У, К, И. 
«О – отвечает» – тот, кто несет ответственность за данный ре-

зультат (обычно это член команды, непосредственно обеспечива-
ющий получение данного результата). 

«У – утверждает» – тот, кто утверждает результат (выбирается 
из числа лиц, принимающих окончательное решение о выполне-
нии работы и качестве результата). 

«К – консультирует» – тот, кто дает дополнительные ориен-
тиры для своевременного получения качественного результата (в 
этой роли выступают сведущие в данной области люди). 

«И – информирует» – тот, кого обязательно надо информиро-
вать о полученном результате (это те члены команды проекта, дей-
ствия которых зависят от качества и времени получения данного 
результата). 

Придерживайтесь правил разработки матрицы ответственно-
сти: 

• Не назначайте более одного ответственного за данный кон-
кретный результат, для того чтобы избежать эффекта коллектив-
ной безответственности. 

• Следите за тем, чтобы не осталось такого результата, за ко-
торый никто не несет персональной ответственности. 

• Избегайте многочисленных утверждений, чтобы не затяги-
вать принятие решений. 

• В качестве консультантов выбирайте тех, кто действительно 
является экспертом по данному кругу задач. 

• В столбцах матрицы указывайте не только имена людей, но 
и их роли в проекте. 

 
Пример оформления матрицы ответственности 

МАТРИЦА ЛИЦО 

ОПЕРАЦИЯ (пункт) Анна Ми-
хаил 

Ольга Вик-
тор 

Разработка Устава У О И Н 

Сбор требований И У О К 
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Организация запроса на из-
менение 

И У О К 

Разработка плана тестирова-
ния 

У И И О 

 
Шаги по разработке календарного плана–графика проекта 
Календарный план–график проекта – это документ, в котором 

определены плановые даты начала и завершения всего проекта, 
фаз, пакетов работ и операций проекта. Календарный план– гра-
фик используется для того, чтобы по нему оценивать прогресс ис-
полнения проекта. 

Наиболее распространенными формами представления ин-
формации о календарных сроках проекта являются сетевой план–
график и диаграмма Ганта. Сетевой график удобен для анализа 
взаимосвязей проекта. Диаграмма Ганта удобна для отчетности 
перед участниками проекта и наглядного представления инфор-
мации о плановых датах проекта. 

Для разработки календарного плана-графика проекта необ-
ходимо выполнить следующие шаги: 

• 1 шаг: Определение логических взаимосвязей между опе-
рациями и вехами проекта (сетевой план–график проекта). 

• 2 шаг: Оценка ресурсов операций (определение, кто ну-
жен, какой квалификации, сколько человек). 

• 3 шаг: Оценка длительности операций (определение, ка-
кова будет продолжительность операций проекта с учетом раз-
личных поправок: количество исполнителей, квалификация, по-
года, др. условия). Если исполнителям требуется обучение, то сле-
дует учесть это обстоятельство при определении длительности 
операций. Важно согласовать оценки длительности работ с буду-
щими исполнителями! 

• 4 шаг: Оптимизация расписания проекта: назначение на 
операции проекта исполнителей, расчет критического пути про-
екта, сокращение длительности проекта путем сжатия расписа-
ния (диаграмма Ганта). Если не удается уложиться в требуемые 
сроки, необходимо провести сжатие проекта, воспользовавшись 
одним из двух методов: интенсификация (назначение дополни-
тельных исполнителей, сверхурочная работа) и распараллелива-
ние (параллельное выполнение работ, ранее запланированных  
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последовательно). Календарные сроки проекта должны быть раз-
работаны с учетом ограничений. Необходимо стремиться к со-
блюдению дат достижения вех проекта, документированных в 
паспорте проекта. 

• 5 шаг: Утверждение календарного плана–графика проекта. 
Плановые сроки должны быть утверждены спонсором проекта/за-
казчиком. Предельно допустимые отклонения по срокам должны 
быть обговорены заранее и также утверждены. 

Сетевой план-график проекта 
Схематическое отображение хронологической последова-

тельности выполнения запланированных операций и вех проекта 
называется сетевым планом–графиком проекта. 

На сетевом графике выделяется так называемый критический 
путь, которому соответствует самая продолжительная последова-
тельная цепочка операций проекта (на рисунке критический путь 
выделен прямоугольниками оранжевого цвета). 

Задержка выполнения операций, находящихся на критиче-
ском пути, приведет к удлинению длительности проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сетевой план–график 
 
Диаграмма Ганта 
К числу наиболее распространенных форм наглядного пред-

ставления расписания проекта относится так называемая «ленточ-
ная диаграмма», или диаграмма Ганта. 

Операция М 
(5 дней) 

 

Операция Е 

(7 дней) 

Операция М 

(5 дней) 

Операция Н 

(4 дня) 

Операция Д 

(5 дней) 

Операция А 

(3 дня) 

Операция В 

(2 дня) 

Операция С 

(10 дней) 
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По внешнему виду диаграмма Ганта представляет собой раз-
мещенный в прямоугольной системе координат набор полос 
(«лент»), местоположение и длина которых соответствуют времен-
ным параметрам отдельных элементов ИСР (фаз, пакетов работ, 
операций). 

Общий вид диаграммы Ганта представлен на рисунке. 
 

Описа-
ние опе-
рации 

Календар-
ные еди-

ницы 

Временные рамки проекта 

Пе-
риод 

1 

Пе-
риод 

2 

Пе-
риод 

3 

Пе-
риод 

4 

Пе-
риод 

5 

Фаза 1 120      

Пакет ра-
бот 1.1. 

 
87 

     

Пакет ра-
бот 1.2. 

 
53 

     

Пакет ра-
бот 1.3. 

 
53 

     

 
Разработка плана проекта 
План проекта – это утвержденный документ, используемый 

для организации и координации работ, обеспечивающих дости-
жение целей проекта. Образец оформления плана проекта в 
прил. 6. 

 
Паспорт проектной идеи 

Название проекта 
Менеджер проекта 
Проблема, которую нужно решить/потребность, кото-

рую нужно удовлетворить 
Краткое описание ситуации проекта (см. результат SWOT–

анализа) 
Параметрическое описание целей проекта 
Целями проекта являются: продукт, который следует произве-

сти; услуга, которую следует оказать; результат, которого следует 
достичь. 
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Ф.И.О. внут-
ренних и 

привлечен-
ных исполни-

телей 

Е–mail,  
телефон 

Адрес 

Наименова-
ние опера-

ции, на кото-
рую назначен 
исполнитель 

    

    

    

 
Формулировка целей в соответствии с правилом SMART 
Измеримые цели: 
если телефонная станция, то на сколько абонентов; 
если жилой дом, то сколько квадратных метров; 
если выход в регионы, то сколько именно регионов; 
если обучение, то сколько именно студентов будет обучено и т.д. 
Временные рамки 
Это могут быть относительные величины (например, закончив 

проект не позднее конца 2018 года) или абсолютные величины (напри-
мер, указаны точные даты начала и окончания проекта). 

Ориентировочный бюджет проекта (на этом этапе допу-
стимы отклонения от бюджета +50%) 

Способ или технология, при помощи которых будет реа-
лизован проект 

Преимущества данной проектной идеи или способа ее 
реализации по сравнению с имеющимися аналогами 

Привлекали ли Вы участников проекта к анализу альтернатив? 
Воспользовались ли накопленным опытом, проверив, какие способы 

достижения цели уже зарекомендовали себя в аналогичных проектах? 
План проекта 

Название проекта 
Менеджер проекта (организаторы) 
Спонсор проекта (если есть) 
Обоснование проекта (из паспорта проектной идеи)  
Цели проекта (из паспорта проектной идеи, дополнить, если 

цели были уточнены в ходе планирования) 
Допущения (из паспорта проектной идеи, дополнить, если в 

ходе планирования появились новые) 
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Ограничения (из паспорта проектной идеи, дополнить, если в 
ходе планирования появились новые) 

ИСР (Иерархическая структура работ) проекта (при необ-
ходимости) 

 
Сетевой план-график проекта 
Календарный план-график проекта 

Этап 
Период 

проведения 
Мероприятие 

Ответ-
ственный 

приме-
чания 

     

     

 
Меры по сбору и обмену информацией проекта 
Наиболее частой причиной провала проектов является отсут-

ствие взаимодействия. Именно поэтому коммуникации необходимо 
тщательно спланировать и определить, каким способом нужная ин-
формация будет доставлена нужным людям в нужное время.  

Меры реагирования на риски проекта 
Ограничения в форме директивных сроков достижения результа-

тов проекта являются источниками рисков. Календарный план–гра-
фик и бюджет проекта необходимо проверить на реалистичность и 
достижимость, запланировать резервы на случай возникновения про-
блем. 

 

№ 
Описание 

риска 

Приоритет 
риска 

(В, С, Н) 

Меры  
реагирования 

на риски 

Ответствен-
ный за риск 

     

     

     

 
Порядок внесения изменений в проект 
Необходимо определить простой порядок внесения изменений и 

строго придерживаться его до конца проекта: к кому участники про-
екта могут обращаться по поводу внесения изменений, как они будут 
информированы о принятых изменениях. 
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Основы фандрайзинга 
Фандрайзинг – целенаправленный, систематический поиск 

средств или ресурсов (в том числе людей, оборудования, инфор-
мации, времени, денег и др.) для реализации проекта. 

Чтобы приступить к составлению плана фандрайзинга, необ-
ходимо ответить на следующие вопросы. 

• Какой ресурс для Вашего проекта является основополага-
ющим? 

• Без чего не может быть осуществлен проект? 
• Является ли отсутствие денег и материально–технической 

базы непреодолимым препятствием в обеспечении жизнедея-
тельности Вашего проекта? 

Необходимо определить: 
• Какие ресурсы мы хотим получить? 
• Сколько? 
• Зачем? 
• На что будут потрачены те деньги, которые, как мы рассчи-

тываем, нам дадут люди? 
Классический цикл фандрайзинга выглядит следующим об-

разом: 
• оценка потребностей (составление бюджета, бизнес–

плана); 
• выбор потенциальных источников (инвесторов); 
• проведение конкретных мероприятий по привлечению 

конкретных ресурсов; 
• оценка результатов; 
• и снова – оценка потребностей. 
Как составить бюджет проекта 
Бюджет проекта – это утвержденная стоимостная оценка 

плановых затрат всего проекта. Бюджет проекта позволяет произ-
водить сверку, мониторинг и контроль использования денежных 
средств по ходу выполнения проекта. Бюджет проекта использу-
ется для планирования финансирования проекта и сравнения 
фактических затрат с плановыми затратами. 

Разработка бюджета проекта 
На данном этапе на основе разработанного реального кален-

дарного плана–графика рассчитывается стоимость проекта и ана-
лизируется его обеспеченность финансовыми средствами. 
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Бюджет следует расписать по следующим статьям: 
• оплата труда (включает заработную плату штатных и вне-

штатных сотрудников); 
• гонорары – с указанием доли рабочего времени от полной 

ставки в %, оплата разовых услуг консультантов по договору; 
• обязательные налоги и страхование – до 40,5% от фонда за-

работной платы; 
• прямые основные расходы (аренда помещений, оборудо-

вание, офисные расходные материалы, командировки, связь, ти-
пографские расходы и др.); 

• непрямые расходы (если имеются); 
• размер вкладов в натуральной форме (включая доброволь-

ный труд); 
• уже изысканные средства из других источников (жела-

тельно в денежном эквиваленте). 
Бизнес–план – это программа осуществления бизнес–опера-

ции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его 
производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций 
и их эффективности. 

Бизнес–план для привлечения инвестора имеет свою специ-
фику. Основная задача в данном случае – убедить инвестора в вы-
годности для него вложений в представляемый ему инвестицион-
ный проект. 

Бизнес–план, представляемый инвестору, обычно имеет не-
большой объем, как правило это 8–10 листов. Он носит характер 
краткого резюме инвестиционного проекта. В нем должны быть 
представлены только цели, результаты проведенного исследова-
ния рынка, суть проекта, требуемые и имеющиеся ресурсы, пред-
полагаемые результаты от его реализации, основные показатели 
и краткие выводы. 

Пошаговая инструкция по поиску средств на реализацию 
проекта 

Для поиска средств на реализацию проекта можно воспользо-
ваться следующей пошаговой инструкцией. 

Шаг 1. Поверить в себя 
Прежде чем приниматься за дело, поверьте: это реально, и 

именно Вы это сделаете. Надо просто поверить в свои силы и сде-
лать несколько простых и понятных шагов.  
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Каких? Читайте дальше! 
Шаг 2. Определить, к какому типу относится проект 
Это необходимо для выбора вариантов дальнейших действий, 

определения источников финансирования. 
Шаг 3. Определить: кому и зачем нужен проект 
Прежде чем начать поиск денег или других материальных или 

нематериальных ресурсов для реализации своего проекта, Вы 
должны определиться, зачем и кому он нужен. Для этого еще раз 
уточните: 

• Какую проблему Вы будете решать? 
• Почему решение этой проблемы имеет общественную зна-

чимость? 
• Кто конкретно получит пользу от Вашей работы (какие 

люди, группы людей)? 
• Каких результатов Вы добиваетесь (опишите их количе-

ственные и качественные характеристики)? 
• Какими ресурсами и в каком объеме Вы уже располагаете? 
• Какие ресурсы и в каком объеме еще нужно привлечь к 

уже имеющимся, чтобы реализовать проект? 
Шаг 4. Кто выделит средства? 
В зависимости от того, в какой сфере реализуется Ваш про-

ект (см. шаг 2), Вы можете ответить на вопрос, какая организа-
ция и кто конкретно может выделить средства. Определитесь, 
куда и к кому конкретно обращаться, и подготовьтесь к перего-
ворам. 

Алгоритм поиска ресурсов в зависимости от типа проекта 
Перейдем к алгоритму поиска ресурсов в зависимости от типа 

проекта. Вы уже определили, к какому типу относится Ваш про-
ект (см. шаг 2). Теперь действуйте по следующему алгоритму. 

Социальный некоммерческий проект: 
• составьте бюджет проекта; 
• оформите заявку; 
• организуйте сбор пожертвований (учитесь у мастеров сво-

его дела). 
Научно–исследовательский проект: 
• найдите видного ученого, который поддержит, подскажет, 

направит; 
• составьте бюджет проекта; 
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• оформите заявку (о правилах составления заявки см. 
ниже); 

• ищите специализированные фонды (например, Россий-
ский фонд фундаментальных исследований). 

Заявка – это письменное обращение с просьбой о выделении 
средств. Она необходима для того, чтобы убедить грантодателя 
или инвестора вложить деньги в Ваш проект. 

Можно выделить два типа заявок на проекты: 
• письмо–заявка или запрос – короткая форма документа 

(обычно объемом не более 5 страниц), которая информирует по-
тенциального инвестора о содержании Вашего проекта. 

• полная заявка – информирует потенциального инвестора 
о содержании Вашего проекта с указанием различных деталей. 

Заявка должна включать в себя следующие разделы: 
1. Аннотация проекта. 
2. Описание организации. 
3. Обоснование необходимости проекта. 
4. Цели и задачи проекта. 
5. Описание проекта: стратегия и механизм достижения по-

ставленной цели. 
6. Рабочий план реализации проекта. 
7. Конкретные ожидаемые результаты. 
8. Механизм оценки результатов. 
9. Дальнейшее развитие проекта. 
10. Финансирование по окончании. 
11. Эффект проекта в долгосрочной перспективе. 
12. Бюджет проекта. 
 
Образец оформления бюджета по проекту 

Наименование  
статьи затрат 

Стоимость  
в руб. 

Кол-во 
шт. 

Всего, руб. 

    

 
Презентация проекта 

Презентация в проектном цикле занимает особое место, ее 
предназначение состоит в донесении целей проекта, его составля-
ющих и показателей до инвесторов и заказчиков с целью приня-
тия ими решения о финансировании. 
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Презентация – наглядная демонстрация жизнедеятельности 
Вашего проекта. Поэтому представление проекта инвестору в 
виде презентации – едва ли не главная составляющая его успеха. 

Алгоритм процесса подготовки презентации 
 определение цели презентации проекта; 
 определение специфики аудитории; 
 разработка содержания и структуры презентации; 
 подготовка к ответам на вопросы; 
 визуализация презентации; 
 репетиция. 
Определение цели презентации проекта 
Почему очень важно определить цель презентации проекта 

на начальном этапе подготовки к ней? 
Лаконично и конкретно сформулируйте цель презентации 

Вашего проекта. 
Например, «Хочу, чтобы приглашенные инвесторы осознали эф-

фективность вложения средств именно в мой проект». 
Определение специфики аудитории 
Социально–психологический портрет аудитории 
1. Кто мои слушатели?  
2. Каковы их интересы?  
3. Каковы их возраст, социальный статус, пол?  
4. Есть ли у собравшихся людей опыт в рассматриваемой 

сфере?  
5. Какие преимущества получат люди, если поддержат мою 

проектную идею?  
Разработка содержания и структуры презентации 
Работа над содержательной частью презентации проекта уже 

велась Вами в течение предыдущих дней. Напомним ключевые 
содержательные составляющие презентации, которые отра-
жают сбалансированность и внутреннюю связанность проекта: 

• краткая общая информация о проекте (название, краткое 
изложение идеи проекта); 

• обоснование необходимости проекта (анализ проблемной 
ситуации); 

• формулировка целей и задач проекта; 
• календарный план–график; 
• общая стоимость проекта; 
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• ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной 
перспективе (экономический или социальный). 

Тщательно продуманное содержание презентации проекта 
должно подчеркиваться ее четкой структурой. 

 
В структуре презентации выделяется четыре функциональ-

ные части, у каждой из которых свои задачи и средства. 
1. ВСТУПЛЕНИЕ 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вступительная и заключительная части занимают от 10 до 30% 
общей длительности Вашего выступления, однако общее впечат-
ление от презентации проекта на 80% определяется ими. 

Вступление и заключение – самые яркие моменты пре-
зентации, в них должно быть продумано и взвешено каждое 
слово. 

 
Содержание основной части разбивайте на модули 
Каждый модуль посвящайте отдельному вопросу и структу-

рируйте по схеме: мини-вступление, основная часть с коротким 
резюме и «связка» для перехода к следующему модулю. 

Модуль 
• Мини–вступление 
• Основная часть 
• Резюме 
• «Связка» 
Подготовка к ответам на вопросы 
Организация пространственной среды 
Специфика создания визуального ряда 
 
 
 
 
 
Зрительный нерв в несколько раз толще слухового. Это зна-

чит, что огромный поток информации мы воспринимаем визу-
ально, глазами. 
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Делайте презентацию своего проекта зрелищной!!! 
Грамотно подобранный визуальный ряд сделает презентацию 

более привлекательной, красноречивой, убедительной и досто-
верной. 

Слайдовая презентация 
Грамотно использовать визуальный ряд – значит создать зри-

тельный образ, который передаст слушателям Вашу идею. Разу-
меется, такой образ легко создать при помощи анимации и слай-
дов. 

Чтобы этого не произошло, советуем использовать следую-
щие нехитрые приемы. 

Слайд не должен показывать все – его задача актуализиро-
вать только самое главное и на этом акцентировать внимание слу-
шателей. Самого главного, как Вы понимаете, не может быть 
много. 

• Наиболее важная идея слайда должна «схватываться» 
мгновенно. 

Слайдов не просто должно быть мало – они должны быть та-
кими, чтобы слушатель мог мгновенно «сфотографировать» их 
глазами, понять суть и тут же вернуться к главному – к выступаю-
щему с презентацией проекта. 

• На слайде не должно быть больше 4–5 строк текста. 
Для слайда выбирайте простой, не дробный фон, шрифт – 

Аrial (без засечек), поскольку шрифты с засечками (типа Times 
New Roman) плохо воспринимаются глазом с экрана. 

• Слайд не должен конкурировать с Вами в борьбе за 
внимание аудитории. 

• Правило популярного на Западе блогера Гая Кавасаки 
гласит: 10 слайдов на 20 минут с 30–м шрифтом. 

10 слайдов – это то количество, которое могут полноценно 
«усвоить» слушатели. Каждый слайд должен работать на идею и 
приближать Вас к главной цели презентации. Задумайтесь, от-
бросьте все лишнее и отобразите на слайдах действительно самое 
главное. 

20 минут – это время, отведенное непосредственно для вы-
ступления. 

30 размер шрифта – оптимальный выбор для написания тек-
ста на слайдах. Такой текст будет легко восприниматься  
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аудиторией, которая, мгновенно «схватив» его глазами, сможет 
сконцентрировать все свое внимание именно на Вашем рассказе. 

• Репетиция, репетиция, репетиция! 
Контрольный список вопросов помогает убедиться в том, что 

основные этапы алгоритма подготовки пройдены, необходимые 
действия по подготовке к представлению проекта выполнены [2].  

3. Критерии рейтинговой оценки проекта 
Результат. Если цели проекта достигнуты, то мы можем рас-

считывать на получение качественно нового результата,  
выраженного в развитии познавательных способностей студента и 
его самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. 

Критериями оценки являются достижение цели проекта, до-
стижение надпредметных целей (что представляется более важ-
ным), которые обеспечивают проектное обучение. 

 

Критерии оценивания 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, слож-
ность темы проекта 

Степень владения профессиональными техниками и мето-
дами проектной работы, знаний нормативно-правовой базы и 
профессиональной литературы 

Практическая значимость проекта 

Уровень самостоятельности студента 

Творческий подход к осмыслению предложенной темы 
проекта 

Обоснованность, доказательность и оригинальность поста-
новки и решения проблемы проекта 

Качество оформления проекта 

Качество презентации проекта 

Вовлеченность в командную работу (при необходимости) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПОРТФОЛИО»  

Н.Н. Ковальчук 
Портфолио (от англ. portfolio – портфель, папка для доку-

ментов) представляет собой набор материалов, который связы-
вает отдельные аспекты деятельности студентов в более полную 
картину и продемонстрирует умение решать профессиональные 
задачи. Также портфолио – это способ фиксации, накопления и 
оценки индивидуальных достижений студентов в определенный 
период обучения.  

Сущность портфолио заключается в организации накопле-
ния, отбора, анализа продуктов учебной, познавательной деятель-
ности студентов, а также соответствующих информационных мате-
риалов из внешних источников, таких как литература и интернет. 

Целью формирования портфолио является отслеживание и 
оценивание формирования общих и профессиональных  
компетенций в процессе обучения, то есть оценивание комплекс-
ной подготовки студента к профессиональной деятельности, а 
также поддержка высокой учебной мотивации, активности и са-
мостоятельности студентов. 

Г.Н. Артемьева и Н.А. Зыкова выделяют следующие типы 
портфолио, используемые в системе высшего образования: 

1. По форам организации:  
 индивидуальное портфолио; 
 групповое портфолио. 
2. По виду деятельности: 
 практико-ориентированное (включает материалы, отра-

жающие решение какой-либо практической профессиональной 
задачи); 

 проблемно-ориентированное (включает материалы, отра-
жающие процесс решения какой-либо проблемы); 

 проблемно-исследовательское (включает материалы, отра-
жающие написание научной работы);  

 тематическое (включает материалы, относящиеся к опре-
деленной теме). 

3. По цели: 
 достижений (показывает реальный уровень достижений 

студента в различных видах деятельности); 
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 презентационное (отражает лучшие результаты и демон-
стрирует успехи студента); 

 коллектор (включает сбор и систематизацию инфор-
мационных материалов в соответствии с тематикой портфо-
лио); 

 проекта карьерного продвижения (содержит материалы, 
отражающие готовность будущих работников к практической де-
ятельности и профессиональной карьере). 

4. По времени создания: 
 семестровые 
 курсовые 
 за весь период обучения 
5. По способу обработки и хранения: 
 бумажный вариант; 
 электронный вариант. 
Складываются также новые типы портфолио: учебное порт-

фолио; портфолио, отражающее реализацию образовательной 
программы; итоговое портфолио. 

В структуру портфолио в том или ином сочетании в зависи-
мости от типа, целей, специфики дисциплины, в рамках которой 
оно создается, могут входить следующие разделы: 

 Автор портфолио – сопроводительное письмо автора 
портфолио с формулировкой целей, предназначением и кратким 
описанием документа. 

 Глоссарий. 
 Заполненная рабочая тетрадь по дисциплине. 
 Конспекты лекций. 
 Опорные конспекты – представление изученной информа-

ции в обобщенном, системном и структурном виде. Объем – 1 
страница. Может быть в виде таблицы, схемы, текста. 

 Материалы подготовки к практическим и семинарским за-
нятиям. 

 Практические и лабораторные работы 
 Конспекты первоисточников. 
 Доклад, частное теоретическое сообщение 
 Решение практических задач, кейсов 
 Творческие работы (эссе, сочинение, синквейн, кроссворд, 

памятки, разработанные тесты) 
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 Рекомендации, адресованные в зависимости от дисци-
плины и целевой установки, родителям, подросткам, педагогам. 

 Тематические интеллект-карты. 
 Проекты, исследовательские работы. 
 Диагностические методики. 
 Тесты. 
 Контрольные работы. 
 Рефераты. 
 Психологические игры. 
Отзывы и рекомендации. Студент дает оценку своего отноше-

ния к тем видам деятельности, которые представлены в портфо-
лио, отражает оценку своей деятельности и ее результата. Таким 
образом, данный раздел – это своего рода заключение о качестве 
выполненной студентом работы и итоговая самооценка его дости-
жений: Из запланированного мне удалось выполнить …; Невы-
полненным осталось …, это связано с …; В результате освоения 
дисциплины и заполнения потрфолио для меня стало важным …; 
Больше всего пользы принесло выполнение задания …. Самым 
интересным было … Отрицательным стало … 

Примерные требования к выполнению портфолио: 
 Портфолио выполняется студентом самостоятельно в от-

дельной папке с титульным листом на стандартных листах фор-
мата А4., шрифт Times New Roman, кегель 12, интервал – 1, поля: 
верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; справа – 1,0. Форматирование по 
ширине. Отступ первой строки – 1,25.  

 В оглавлении указываются все разделы портфолио с указа-
нием номера страницы, на которой они находятся.  

 Содержания портфолио должно соответствовать оглавле-
нию. 

Критерии оценки 

Оценка Характеристика 

«отлично» 
(5 баллов) 

Портфолио характеризуется полнотой содер-
жания всего комплекта документов, обеспечива-
ющих образовательный модуль (дисциплину).  

Различные виды документации заполнены с со-
блюдением требований к ее оформлению.  
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Содержание портфолио свидетельствует о 
больших приложенных усилиях, наличия высо-
кого уровня самоотдачи и творческого отношения 
к содержанию портфолио. Прослеживается, че-
рез представление результатов самостоятельной 
работы, стремление к самообразованию.  

Необходимый теоретический материал раскры-
вается полно, логично и последовательно, студент 
структурировано представляет подробную харак-
теристику рассматриваемого вопроса с привлече-
нием разнообразных источников (и ссылками на 
них).  

Проявляется использование различных источ-
ников информации.  

В оформлении портфолио проявляются ориги-
нальность, изобретательность и высокий уровень 
владения информационно-коммуникативными 
технологиями. 

 

«хорошо» 
(4 балла) 

Портфолио демонстрирует большую часть от 
содержания всего комплекта документов, обеспе-
чивающих образовательный модуль (дисци-
плину).  

Выполнение части документации не соответ-
ствует требованиям.  

Необходимый теоретический материал раскры-
вается достаточно полно с незначительными 
нарушениями логичности, последовательности и 
структурированности, представляется характери-
стика изучаемого вопроса с различных точек зре-
ния с использованием разнообразных источни-
ков.  

Используются основные источники информа-
ции.  

Отсутствует творческий элемент в оформлении. 
Проявляется средний уровень владения инфор-
мационно-коммуникативными технологиями. 
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«удовлетво-
рительно» 
(3 балла) 

Портфолио демонстрирует половину материа-
лов от содержания всего комплекта документа-
ции, обеспечивающих образовательный модуль 
(дисциплину).  

Выполнение большей части документации не 
соответствует требованиям. 

Необходимый теоретический материал раскры-
вается не полно, с грубыми нарушениями логики, 
последовательности и структурированности из-
ложения, без использования разнообразных ис-
точников. 

Источники информации представлены фраг-
ментарно. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. 
Проявляется низкий уровень владения информа-
ционно-коммуникативными технологиями. 

 

«неудовле-
твори-

тельно»  
(2 балла) 

В портфолио представлено отрывочное выпол-
нение заданий образовательного модуля (темы).  

Документация заполнена не в соответствии с 
требованиями.  

Нет возможности определить прогресс в обуче-
нии и уровень сформированности профессио-
нальных компетенций. 

 

 
– оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 3 

балла и более;  
– оценка «не зачтено» – выставляется студенту, набравшему 

менее 3 баллов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИИ 

 О.В.Коломиец 
Аннотация – краткая обобщенная характеристика печатной 

работы (книги, статьи), включающая и его оценку. Это наикрат-
чайшее изложение содержания первичного документа, дающее 
общее представление о теме. 
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Основное ее назначение – дать некоторое представление о 
книге (статье, научной работе) с тем, чтобы рекомендовать ее 
определенному кругу читателей или воспользоваться своими за-
писями при выполнении работы исследовательского характера. 
Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произ-
ведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены 
в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). 
Аннотация дает представление только о главной теме и перечне 
вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

Аннотация является кратким обобщением содержания статьи, 
книги, монографии. Чтобы составить аннотацию, надо сначала 
полностью прочитать и продумать содержание материла. Аннота-
ция при всей своей краткости может содержать отдельные фраг-
менты авторского текста, а не только оценку статьи, книги и т. д. 

Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает 
цитирования, в ней не используются смысловые куски оригинала 
как таковые, основное содержание первоисточника передается 
здесь «своими словами». Особенностью аннотации является ис-
пользование в ней языковых оценочных клише. Аннотация, как 
правило, состоит из простых предложений. Текст аннотации не 
стандартизирован. Характерной особенностью аннотации является 
то, что она должна быть тесно связана со сведениями, включенными 
в библиографическое описание, при этом не повторять их.  

Аннотацией можно пользоваться, когда обучаемый намерен 
вернуться к изучаемому материалу, а пока ограничивается крат-
кой его характеристикой. Аннотация может пригодиться и в том 
случае, когда обучаемый не собирается продолжать изучение дан-
ного материала, но делает краткую запись, чтобы не забыть о нем. 
Язык аннотации должен быть литературным, лаконичным, про-
стым и ясным. В ней не должно содержаться избыточной инфор-
мации. 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, 
название, место и время издания) в номинативной форме. Объем 
аннотации обычно включает 10-15 строк. 

Виды аннотации 
I. В зависимости от того, кем составлена аннотация анно-

тации делятся на авторские, издательские и аннотации, составлен-
ные библиографом.  
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– Авторские аннотации составляются самими авторами  
документа, они иногда практикуются в издательствах в качестве 
обязательного требования к посылаемому в издательство тексту  
и могут служить для составления издательской аннотации, 
либо помещаться без изменений. Авторские аннотации исполь-
зуются в некоторых электронных библиографических базах 
данных. 

– Издательские аннотации создаются специальными работни-
ками в издательстве, издающем документ. В научных, популярных 
книгах они чаще всего помещаются либо на обороте титульного 
листа, либо в конце книги. 

II. По своему характеру аннотации могут быть: 
1. Справочными (без критической оценки произведения). 
Обязательными требованиями к справочным аннотациям яв-

ляются четкость и простота изложения.  
Примерная схема справочной аннотации: 
•уточнение заглавия; 
•краткие сведения, связанные с содержанием; 
•сведения, связанные с автором; 
•особенности издания; 
•читательский адрес (на кого издание рассчитано). 
Полноценное справочное аннотирование призвано обратить 

внимание читателя на специфику книги (статьи), источники и тео-
ретический уровень текста, характер приложений. Текст справоч-
ной аннотации может включать следующие сведения: 

1. тип и название аннотируемого документа (монография, 
диссертация, сборник, статья и т.п.) 

2. задачи, поставленные автором аннотируемого документа 
3. метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравни-

тельный анализ, компиляция других источников) 
4. принадлежность автора к определенной научной школе 

или направлению 
5. структуру аннотируемого документа 
6. предмет и тему произведения, основные положения и вы-

воды автора 
7. характеристику вспомогательных иллюстративных мате-

риалов, дополнений, приложений, справочного аппарата, вклю-
чая указатели и библиографию. 
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2. Рекомендательными (содержат критическую оценку произ-
ведения). 

В рекомендательной аннотации дается обоснование значимо-
сти произведения: 

1. включается указание на то, почему книга (статья) будет по-
лезна и интересна читателю; 

2. что в книге должно привлечь внимание читателя; 
3. что поможет читателю в повышении его квалификации, 

ознакомлении с новейшими достижениями науки и техники и т.д. 
Примерная схема рекомендательной аннотации: 
•сведения об авторе (дают представление о направленности 

произведения и, в определенной степени, о его качестве); 
•замечания по существу вопроса (с целью привлечения вни-

мания читателя к аннотируемому произведению); 
•оценка произведения в ряду других аналогичных книг (ста-

тей) (с целью обращения внимания читателя именно на это про-
изведение). 

III. По охвату содержания аннотируемого документа и 
читательскому назначению различают 

1. Общие аннотации (характеризуют документ в целом, рас-
считаны на широкий круг читателей) 

2. Специализированные (раскрывают документ лишь в опре-
деленных аспектах, интересующих узких специалистов). 

Специализированные аннотации чаще всего носят справоч-
ный характер. Разновидностью специализированной аннотации 
является аналитическая аннотация, характеризующая определен-
ную часть или аспект содержания документа. Такая аннотация 
дает краткую характеристику только тех глав, параграфов и стра-
ниц документа, которые посвящены определенной теме.  

IV. В зависимости от объекта аннотирования аннотации 
подразделяются на аналитические и групповые. 

Аналитическая – характеризует отдельную часть произведе-
ния или определенный аспект его содержания.  

Групповая или обзорная аннотация – это аннотация, содер-
жащая обобщенную характеристику двух или более докумен-
тов, близких по тематике. Для справочной обзорной аннотации 
характерно объединение сведений о том, что является общим 
для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением  
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особенностей трактовки темы в каждом из аннотированных 
произведений. 

В рекомендательных обзорных аннотациях приводятся разли-
чия в трактовке темы, в степени доступности, подробности изло-
жения и другие сведения рекомендательного характера. 

!! При написании курсовых, дипломных работ особый инте-
рес представляют справочные аннотации как наиболее эффектив-
ные в предоставлении своевременной информации о новейших 
достижениях в различных областях науки и техники и помогаю-
щие сэкономить время на поиск и сбор научной информации. 
Умело составленная аннотация позволяет экономить время и осу-
ществлять наиболее сознательный выбор литературы для осу-
ществляемой студентом научной работы 

Аннотация также может быть полезной и в том случае, когда 
студент собирается продолжать изучение данного материала, но 
делает краткую запись, чтобы не забыть о нем. 

Критерии оценки аннотации  

Критерии оценивания 

1. Точность передачи в аннотации основных проблем, содер-
жащихся в тексте 

2. Соблюдение стиля, структуры и формата аннотации 

3. Языковая правильность (лексическая, грамматическая и 
синтаксическая) 

4. Доступность и научность аннотации 

5. Правильность использования в аннотации специальной 
терминологической лексики 

6. Аккуратность написания аннотации, соблюдение методи-
ческих рекомендаций 

 
Оценка «отлично» ставится, если в аннотации точно и логично 

отражается содержание книги, стиль изложения соответствует 
стилю написания книги, выдержаны все требования к его оформ-
лению; аннотация составлена грамотно, нет грамматических и 
синтаксических ошибок и оформлена аккуратно. 



122 

Оценка «хорошо» ставится, если в аннотации точно представ-
лено содержание книги, стиль изложения соответствует стилю ее 
написания, аннотация составлена с незначительными граммати-
ческими и синтаксическими ошибками, оформлена аккуратно, но 
с небольшими замечаниями 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в аннотации не со-
всем точно представлено содержание книги, аннотация состав-
лена с незначительными грамматическими и синтаксическими 
ошибками, однако раскрыта не вся тема произведения, оформ-
лена со значимыми замечаниям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если аннотация  
не соответствуют содержанию книги, не соответствует требо-

ваниям к оформлению, составлена с грамматическими и синтак-
сическими ошибками и не представлен в срок. 

 
Приложение 

 
Стандартные обороты речи  
для составления аннотации 

 
Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в 

журнале (газете…) 
Монография вышла в свет в издательстве …. 
Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 
Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, 

анализ, описание…) (чего?) 
Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 
останавливается на следующих проблемах… 
касается следующих вопросов… 
В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 
говорится (о чем?) 
дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 
представлена точка зрения (на что?) 
затронут вопрос (о чем?) 
Статья адресована (предназначена) (кому?) 
может быть использована (кем?) 
представляет интерес (для кого?) исследования.  
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Приложение 
Образец аннотации на статью  

Фролов И. Г. Глобальные проблемы, человек и судьбы челове-
чества // Философия и политика в современном мире. – М.: Наука, 
2004.-С. 44-60. 

Статья посвящена влиянию глобальных проблем на различ-
ные стороны жизни человека и на решение вопроса о будущем 
цивилизации. В статье рассматриваются пути и методы решения 
глобальных проблем мыслителями различных направлений. 

Образец аннотации на книгу 
Андреев О. А., Хромов Л. Н. Учитесь быстро читать: Кн. для 

учащихся ст. классов. – М.: Дрофа, 2008. – 160 с. 
В книге рассказывается о том, как научиться быстро читать, 

глубже и полнее понимать прочитанное, разбираются причины 
медленного чтения и приемы освоения техники быстрого и эф-
фективного чтения. Авторы приводят 10 бесед с упражнениями и 
контрольными заданиями, позволяющими самостоятельно или с 
помощью педагогов освоить метод быстрого чтения. К книге при-
лагается вкладыш с тренировочными таблицами. 

Образец аннотации на монографию: 
И. Унт. Индивидуализация и дифференциация обучения. – 

М.: Наука, 1997. 
Автор монографии рассматривает педагогические и психоло-

гические проблемы индивидуализации, различные формы диф-
ференциации обучения. Предлагается оригинальная методика 
индивидуализированной работы со студентами. Особое внимание 
уделяется углубленному изучению отдельных предметов и само-
стоятельной работе студентов. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 
О.В. Коломиец 

Глоссарий – это толковый словарь понятий и терминов, упо-
требляемых в изучаемой дисциплине или разделе. Данный термин 
происходит от греческого слова «глосса», что означает язык, речь.  

В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в 
текстах, толкование которых давалось рядом на полях. Собрание 
глоссов, впоследствии, стали называть глоссарием. 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Составление глоссария – это вид самостоятельной работы сту-
дента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, но-
вых слов и выражений, встречающихся при изучении темы или 
дисциплины в целом. 

Для составления глоссария по заданной теме необходимо 
найти информацию с разных источников (сеть Internet, энцикло-
педии, практические пособия, учебная литература), изучить ее и 
составить словарь терминов. 

Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике зада-
ния. Допускается использование иностранных слов, если они со-
ответствуют теме. Могут допускаться расшифровка аббревиатур и 
сокращения.  

Существует два основных метода составления глоссария: в ал-
фавитном порядке; по мере появления терминов в тексте. 

Глоссарии в алфавитном порядке составляется посредством 
подбора терминов по теме или разделу в соответствии с алфави-
том, причем необходимо отметить, что если это термины ино-
странного языка необходимо их подбирать в соответствии с алфа-
витом данного языка. 

Глоссарии по мере появления терминов в тексте составляется 
в соответствии с порядком изучения новых терминов и понятий 
темы или раздела. Составление глоссария данным путем способ-
ствует не только усвоению терминов и понятий, но и помогает вос-
произвести логику изложения изученной темы. 

Глоссарий включает две части. 
Первая часть каждого пункта глоссария – это точная фор-

мулировка интересующего термина. Так, слова и аббревиатуры 
приводятся в именительном падеже и единственном числе, гла-
голы – в неопределенной форме, а словосочетания – в полном 
виде. 

Вторая часть пункта – пояснение и описание. Они должны 
наиболее полно раскрывать суть термина. По возможности, 
редкие слова и фразы нужно раскрыть на конкретных приме-
рах. 

– Пояснение должно наиболее точно отражать суть термина 
или фразы. 

– Пояснение должно быть корректным и понятным, так как 
сложный научный текст может только запутать пользователя. 
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– Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не сле-
дует делать их пространными, излишне исчерпывающими, мно-
гословными, несущими избыточную информацию. 

– Учитывать все варианты. Если один и тот же термин может 
иметь несколько равнозначных значений, нужно учитывать все ва-
рианты, и на конкретных примерах приводить значение термина 
в том или ином контексте. 

Алгоритм составления глоссария 
Шаг 1. Прочитать материал источника, выбрать главные тер-

мины, непонятные слова; 
Шаг 2. Подобрать к ним и записать основные определения 

или расшифровку понятий; 
Шаг 3. Критически осмыслить подобранные определения и 

попытаться их модифицировать (упростить в плане устранения 
избыточности и повторений); 

Шаг 4. Оформить работу в соответствии с методическими тре-
бованиями к оформлению и содержанию (предварительно с 
ними ознакомиться) и представить в установленный срок. 

Критерии рейтинговой оценки глоссария  

Критерии оценивания 

1. Соответствие терминов глоссария теме (разделу) 

2. Многоаспектность интерпретации терминов 

3. Конкретизация их трактовки в соответствии со спецификой 
изучения дисциплины 

4. Полнота исследования темы 

5. Грамотность работы, наличие или отсутствие грамматиче-
ских и пунктуационных ошибок 

6. Соответствие оформления требованиям 

7. Соответствие сдачи глоссария установленным срокам 

 
Оценка «отлично» ставится, если содержание глоссария соот-

ветствует заданной теме, глоссарий раскрыл всю тему выдержаны 
все требования к его оформлению; грамотно составлен, в описа-
нии нет грамматических и пунктуационных ошибок и оформлен 
согласно методики написания, сдан в срок или даже ранее. 

Оценка «хорошо» если содержание глоссария соответствует 
требованиям к оформлению глоссария, но при этом допущены 
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недочеты, глоссарий раскрыл всю тему и оформлен с небольшими 
замечаниями 

Оценка «удовлетворительно» если содержание глоссария соот-
ветствует основным требованиям, однако раскрыта не вся тема, 
глоссарий оформлен с замечаниями, например: неточно и некор-
ректно подобраны слова и дано их толкование. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если глоссарий не рас-
крыл всю тему слова и их толкование не соответствуют заданной 
теме и не оформлен, согласно методики написания или глоссарий 
студентом не представлен в срок. 

 
Приложение  

Памятка  
для составления глоссария 

При составлении глоссария рекомендовано придерживаться 
следующих правил: 

– Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не сле-
дует делать пояснения излишне исчерпывающими, многослов-
ными, несущими избыточную информацию.  

– Толкование терминов должно быть научным, соответство-
вать дисциплине и теме. Помните, что существуют многозначные 
слова, а также те понятия, которые могут объясняться по-разному 
в различных науках. 

– Стремитесь к максимальной точности, научности и досто-
верности информации. 

– Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
– Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть одноко-
ренных слов. 

– Старайтесь указывать корректные научные термины и избе-
гать всякого рода жаргонизмов. В случае употребления такового, 
давайте ему краткое и понятное пояснение. 

– Излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного 
вопроса, не принимайте ни одну из указанных позиций. Помните, 
что глоссарий – это всего лишь констатация имеющихся тракто-
вок того или иного термина. 

– Не забывайте приводить в пример контекст, в котором мо-
жет употреблять данный термин. 
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– Наиболее полный глоссарий это тот, в который включены не 
только отдельные слова и термины, но и целые фразы, в которых 
применяются данные понятия. 

 
Образец глоссария по социальной психологии  

в алфавитном порядке (отрывок) 
А 

Авторитарность – социально-психологическая характери-
стика стиля руководителя (лидерства). Проявляется в сосредото-
чении в руках одного человека всей полноты власти, в устранении 
других людей от решения совместной деятельности, в подавлении 
их инициативы, в воздействии на них преимущественно мерами 
принуждения. 

Атрибуция каузальная – интерпретация субъектом меж-
личностного восприятия причин и мотивов поведения других лю-
дей. интерпретация субъектом межличностного восприятия при-
чин и мотивов поведения других людей. 

Аттракция – понятие, обозначающее возникновение при вос-
приятии человека человеком привлекательности одного из них 
для другого. понятие, обозначающее возникновение при воспри-
ятии человека человеком привлекательности одного из них для 
другого. 

Б 
Барьер психологический – внутреннее препятствие психо-

логической природы (нежелание, боязнь, неуверенность и т.п.), 
мешающее человеку успешно выполнить некоторое действие. Ча-
сто возникает в деловых и личных взаимоотношениях людей и 
препятствует установлению между ними открытых и доверитель-
ных отношений. 

Бессознательное – характеристика психологических свойств, 
процессов и состояний человека, находящихся вне сферы его со-
знания, но оказывающих такое же влияние на его поведение, как 
и сознание. 

– значительное по количественному составу социальное объ-
единение людей, образованное на основании какого-либо абстра-
гированного социально-демографического признака: пола, воз-
раста, национальности, профессиональной принадлежности, со-
циального или экономического положения и т. п. 
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В 
Влияние – процесс и результат изменения индивидом пове-

дения другого человека, его установок, намерений, представле-
ний, оценок и т.п. в ходе взаимодействия с ним. 

Внутригрупповой фаворитизм – стремление каким-либо 
образом благоприятствовать членам собственной группы в проти-
вовес членам другой группы. 

Г 
Группа референтная – реальная или воображаемая соци-

альная общность, на нормы, ценности и мнения которой индивид 
ориентируется в своем поведении. 

Групповая поляризация – социально-психологическое явле-
ние, характеризующееся тем, что в ходе групповой дискуссии из-
начально разноречивые мнения отдельных членов группы к завер-
шению не сглаживаются, а заостряются, разделяя группу на две 
полярные группировки. 

Группообразование – процесс превращения первоначально 
случайной общности людей в обособленную малую группу, обла-
дающую определенной внутренней структурой и типологиче-
скими признаками. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНОЙ  
(ОБОБЩАЮЩЕЙ) ТАБЛИЦЫ ПО ТЕМЕ  

Н.Н. Ковальчук 
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме пред-

ставляет собой вид самостоятельной работы студента, предпола-
гающий систематизацию информации и сведение ее в рамки таб-
лицы (обобщение). Обобщающая таблица составляется на основе 
аналитического сравнения нескольких объектов (теорий, персона-
лий, проблем) по самостоятельно вырабатываемым критериям. В 
ряде случаев шаблон таблицы с указанными в нем критериями 
для заполнения предлагает преподаватель. 

Работа по формированию структуры таблицы позволяет 
студенту проявить склонность к систематизации материала, 
развивает умение структурировать информацию. Способность 
к свертыванию информации позволяет студенту изложить ее 
кратко. 
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В рамках таблицы можно наглядно отобразить как разделы 
одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 
(многоплановый материал). Подобные таблицы предлагаются к 
составлению студентам в случае изучения большого объема ин-
формации, позволяя повысить эффективность ее запоминания.  

Задание входит в перечень самостоятельной работы по дисци-
плине и чаще всего носит обязательный характер. Оформляется 
письменно. Затраты времени на составление сводной таблицы за-
висят от объёма информации, сложности её структурирования и 
определяется преподавателем. Ориентировочное время на подго-
товку отводится 1 ч.  

Преподаватель определяет тему и цель составления сводной 
(обобщающей) таблицы, осуществляет контроль правильности ее 
заполнения, оценивает работу.  

Работа над составлением таблицы включает несколько этапов. 
 Внимательное изучение информации по теме; 
 Анализ и выявление необходимых и достаточных для пол-

ноценной и адекватной темы заполнения таблицы сведений; 
 Выделение существенных критериев, по которым будет 

производиться сравнение (обобщение);  
 Выбор оптимальной формы таблицы; 
 Занесение в соответствующую графу выделенных крите-

риев; 
 Занесение в сжатом виде в соответствующие графы по го-

ризонтали сведений по каждой линии сравнения; 
 Формулирование вывода о сходстве или различии сравни-

ваемых объектов. 
Критерии оценки:  
 соответствие содержания теме;  
 логичность структуры таблицы;  
 правильный отбор информации;  
 наличие обобщающего (систематизирующего, структури-

рующего, сравнительного) характера изложения информации;  
 соответствие оформления требованиям;  
 работа сдана в срок. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТА  
И ЭТАЛОНА ОТВЕТОВ К НЕМУ  

Т.Г. Ставер, А.Н. Шумлянская 
Составление тестов и эталонов ответов к ним – вид са-

мостоятельной работы студента по закреплению изученной ин-
формации путем ее дифференциации, конкретизации, сравне-
ния и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Сту-
дент должен составить как сами тесты, так и эталоны ответов к 
ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, главное, 
чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется пись-
менно. Затраты времени на составление тестов зависит от объ-
ема информации, сложности ее структурирования. Контроль 
качества тестов можно вынести на обсуждение на практическом 
занятии. 

Существуют различные виды тестов:  
1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопро-

вождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо 
выбрать один или несколько правильных: 

 закрытые тесты с одним правильным ответом, в которых 
необходимо выбрать из предложенных вариантов только один 
правильный ответ; 

 закрытые тесты с двумя и более правильными ответами, в 
которых из предложенных вариантов необходимо отметить не ме-
нее двух правильных ответов из приведенного списка;  

 закрытые тесты с альтернативным выбором, в которых 
необходимо выбрать ответ «да» или «нет»; 

 закрытые тесты на нахождение соответствия, где в каждом 
варианте ответа необходимо проставить идентификатор (букву 
или номер) соответствующего ему понятия или описания, т.е. 
установление соответствия между элементами двух списков; 

 закрытые тесты на нахождение последовательности, где 
предложенные варианты событий, явлений, понятий требуется 
расположить в определенной последовательности, оговоренной в 
условии теста.  

2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испы-
туемый должен предложить свой ответ: дописать слово, словосо-
четание, предложение, знак, формулу и т. д. 
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 свободное изложение – испытуемый должен самостоя-
тельно сформулировать ответ; никакие ограничения на ответы в 
задании не накладываются; 

 дополнение – испытуемый должен сформулировать от-
веты с учетом предусмотренных в задании ограничений (напри-
мер, дополнить предложение). 
Основные требования, предъявляемые к тестовым заданиям 

1. Действенность теста – это четкая и ясная постановка во-
проса в пределах освоенных знаний. 

2. Простота теста – означает наличие в нем четкой и прямой 
формулировки задания на деятельность. Необходимо использо-
вать в заданиях такие формулировки как «укажите», «перечис-
лите», «сформулируйте» и т.п. 

3. Однозначность теста – предполагает, что правильный от-
вет существует только один (несколько вариантов ответа может 
быть в заданиях с множественным выбором). 

Методические рекомендации к оформлению  
и содержанию тестов и эталонов ответов к ним: 

1. Изучить информацию по изучаемой теме. 
2. Провести системный анализ содержания темы. 
3. Выделить наиболее существенные вопросы учебного мате-

риала. 
4. Разбить каждый вопрос на понятия, подлежащие усвое-

нию. 
5. Создать вопросы теста. 
6. Создать эталоны ответов к ним. 
7. Представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки теста 

Критерии оценки  

 соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 

 включение в тестовые задания наиболее важной информа-
ции  

 разнообразие тестовых заданий по уровням сложности  

 наличие правильных эталонов ответов  

 качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 
оригинальность). 

 работа сдана в срок 
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Приложение 
Образцы тестов 

Тестовые задания закрытого типа с одним правильным 
ответом 

Инструкция: выбрать один правильный ответ.  
Психология – это:  
А) наука о закономерностях возникновения, развития и про-

явления психики и сознания человека;  
Б) исследование психологических проблем, возникающих в 

процессе управления организациями;  
В) совокупность способов и приемов изучения явлений пси-

хики.  
Ответ: А 
 
Тестовые задания закрытого типа с двумя и более пра-

вильными ответами 
Инструкция: выбрать несколько правильных ответов.  
Какие из следующих методов психологии являются основ-

ными: 
A. Анкетирование B. Интервью 
C. Беседа D. Социометрический метод 
E. Тестирование F. Наблюдение 
G. Эксперимент 
Ответ: F, G. 
 
Тестовые задания закрытого типа с альтернативным вы-

бором 
Первая психологическая экспериментальная лаборатория 

была открыта в 1879 г. 
1. да 
2. нет 
Ответ: да. 
 
Тестовые задания закрытого типа на установление соответ-

ствия  
Инструкция: установить соответствие.  
Расставьте в соответствии с каждым этапом развития психо-

логии ее предмет изучения. 
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1.  I этап А – психология как наука, изучающая объек-
тивные закономерности, проявления и меха-
низмы психики 

2.  II этап В – психология как наука о душе 

3.  III этап С – психология как наука о поведении  

4.  IV этап D – психология как наука о сознании  

Ответ: I-B, II-D, III-C, IV-А 
 
Тестовые задания закрытого типа на установление после-

довательности 
Инструкция: установить правильную последовательность.  
Правильный порядок этапов формирования умственных дей-

ствий, предложенных П. Я. Гальпериным. 
1) мотивационный процесс; 
2) уяснение ориентировочной основы действий; 
3) выполнение действия в материальной форме; 
4) выполнение действия в громкой речи; 
5) выполнение действия в речи про себя; 
6) выполнение действия в умственной форме. 
Ответ: мотивационный процесс, выполнение действия в мате-

риальной форме, выполнение действия в громкой речи, выполне-
ние действия в речи про себя, выполнение действия в умственной 
форме. 

 
Тестовые задания открытого типа  
Инструкция: свободное изложение 
Перечислите 5-6 видов ощущений, которые вы знаете. 
Ответ: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, стати-

ческие, кожные, вибрационные, температурные, органические. 
  
Тестовые задания открытого типа  
Инструкция: дополнить.  
1. Вставьте пропущенное слово. 
(…) периоды развития – возрастные интервалы индивидуаль-

ного развития, при прохождении которых внутренние структуры 
наиболее чувствительны к специфическим влияниям окружаю-
щего мира. 

Ответ: Сензитивные 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМЫ,  
ИЛЛЮСТРАЦИИ, РИСУНКА  

Ю. Бондаренко, Н. Килинская  
Цель составления структурно-логических схем, таблиц и ри-

сунков заключается в формировании целостности, логичности и 
системности знаний. 

Алгоритм составления схемы 
1. Внимательное прочтение темы (раздела). 
2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыс-

лей и понятий. Необходимо выписать основные понятия и катего-
рии. 

3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей 
между понятиями и категориями. 

4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 
5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаи-

мосвязей. 
6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления 

его с полученной схемой. 
7. Окончательное уточнение схемы. 
 

Основные требования  
к составлению схемы 

1. Схема, таблица или рисунок должны быть достаточно про-
стыми, лаконичными и помещаться на одной странице. 

2. В качестве элементов должны быть выделены основные и до-
статочные понятия по теме (разделу). 

3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, 
чтобы была ясна их иерархия (например, родовые и видовые по-
нятия, общие и конкретные – в центре, на периферии – вспомога-
тельные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логи-
ческие связи (внутри схемы и внешние, т.е. взаимосвязь со смеж-
ными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использо-
вать символы, графический материал, цветовые оттенки, таб-
лицы, иллюстрированный материал. 
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Образец рисунка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец схемы 
Модель процесса организационных изменений Курта Левина 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К СОСТАВЛЕНИЮ КРОССВОРДА  
ПО ТЕМЕ И ОТВЕТОВ К НЕМУ  

Н.Н. Ковальчук 
Кроссворд происходит от англ. «cross» – пересечение и «word» 

– слово и переводится как «крест-слово», в связи с этим второе 
название кроссворда – «крестословица».  

Учебный кроссворд представляет собой дидактическую игру, 
позволяющую осуществить своеобразную самопроверку имею-
щихся знаний. Самостоятельное составление тематических кросс-
вордов способствует развитию умения ориентироваться в учеб-
ном материале, лаконично и точно формулировать вопросы, а 
также развитию творческих способностей студентов.  

Алгоритм составления кроссворда. 
Шаг 1. Внимательно изучите основной и дополнительный 

учебный материал по изучаемой теме. 
Шаг 2. Определите круг понятий, которые могут войти в крос-

сворд.  
Шаг 3. Сформулируйте вопросы к выбранным понятиям. 

Каждое понятие должно быть правильно и лаконично опреде-
лено (истолковано). 

Шаг 4. Продумайте дизайн кроссворда, его графическое 
оформление.  

Шаг 5. Начертите кроссворд и оформите список вопросов к 
нему.  

Шаг 6. На отдельном листе оформите ответы на кроссворд. 
Шаг 7. Проверьте правильность выполненной работы (грамот-

ность написания понятий и определений, соответствие нумера-
ции, количество соответствующих ячеек).  

Общие требования при составлении кроссвордов:  
Кроссворд составляется в соответствии с лекционным матери-

алом и рекомендованными источниками учебной литературы.  
Загаданные слова должны быть в именительном падеже и 

единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного 
числа.  

Нельзя использовать слова, пишущиеся через тире или име-
ющие уменьшительно-ласкательную форму.  

Нельзя использовать аббревиатуры и сокращения.  
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В каждую клетку кроссворда вписывается одна буква.  
Слова начинаются в клетке с номером, который соответствует 

их определению. Заканчиваются слова затемненной клеткой или 
краем фигуры.  

В кроссворде могут встречаться имена собственные. Их общее 
количество не должно превышать 1/3 от количества всех слов. 

Не допускается использование слов, вызывающих негативные 
эмоции, нецензурных и жаргонных слов.  

Нежелательно использовать малоизвестные названия, уста-
ревшие и вышедшие из обихода слова.  

Рекомендуется начинать составление кроссворда с самых 
длинных слов. 

Тематический кроссворд должен содержать 15-20 слов, итого-
вый – не менее 25 слов. 

При оформлении кроссворда следует придерживаться следу-
ющих требований: 

1. Графическое выполнение кроссворда должно быть четким. 
Кроссворд может быть выполнен на компьютере или в виде руко-
писи. 

2. Сетка кроссворда должна быть пустой и содержать только 
цифры, для написания соответствующих слов-ответов.  

3. Ответы на кроссворд размещаются на отдельном листе. Их 
наличие позволяет проверить правильность решения кроссворда, 
а также дает возможность ознакомиться с ответами на нерешен-
ные позиции.  

4. Объем работы: 4 листа. Нумерация страниц – снизу по цен-
тру.  

1 лист – титульный;  
2 лист – сетка кроссворда (без ответов),  
3 лист – перечень вопросов,  
4 лист – ответы и используемые литературные источники. 

Критерии оценивания кроссворда  
 соответствие вопросов теме,  
 грамотность при определении понятий,  
 уровень сложности используемых понятий и формулировок,  
 наличие листа правильных ответов,  
 качество оформления кроссворда,  
 своевременность предоставления работы на проверку. 
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Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если в кроссворде 
содержится 18-20 слов; кроссворд качественно оформлен; содер-
жание соответствует теме; вопросы сформулированы грамотно; 
уровень сложности вопросов достаточно высокий; кроссворд вы-
полнен без ошибок; своевременно представлен на контроль.  

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если кроссворд со-
держит 15-17 слов информации; оформлен качественно; содержа-
ние соответствует теме; некоторые вопросы сформулированы не-
достаточно грамотно; имеются незначительные ошибки; пред-
ставлен на контроль в срок. 

 Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если в 
кроссворде содержится менее 14 слов информации; кроссворд вы-
полнен небрежно; его содержание не полностью соответствует 
теме; формулировка вопросов недостаточно точная и грамотная; 
имеются ошибки; несвоевременно представлен на контроль. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, в слу-
чае если работа не выполнена работы или выполнена с грубыми 
ошибками, небрежно; формулировка вопросов неграмотная и не-
корректная; содержание не соответствует заявленной теме.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К СОСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
С.Н. Гончар 

Мультимедийные презентации – это вид самостоятельной ра-
боты студентов по созданию наглядных информационных посо-
бий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной 
программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации 
навыков студента по сбору, систематизации, переработке инфор-
мации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отра-
жающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 
То есть создание материалов – презентаций расширяет методы и 
средства обработки и представления учебной информации, фор-
мирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы – презентации готовятся студентом в виде слайдов 
с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве ма-
териалов -презентаций могут быть представлены результаты лю-
бого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 
соответствующие режиму презентаций. 
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Затраты времени на создание презентаций зависят от степени 
трудности материала по теме, его объёма, уровня сложности со-
здания презентации, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. Необходимо помнить, что пре-
зентация должна дополнять доклад, а не дублировать его. 

Microsoft office PowerPoint – мощный и удобный инструмент, 
позволяющий быстро создавать профессиональные презентации. 
В нём имеются: пользовательский наборы команд с контекстными 
командными вкладами, инструменты, необходимые для выполне-
ния той или иной конкретной задачи. Главное окно Microsoft office 
PowerPoint представлено на рис. 1. Командные вкладки пользова-
тельского интерфейса соответствуют обычным этапам работы над 
презентацией: �  

Вкладка Главная (Home) – содержит команды, которые чаще 
всего используются при создании и работе со слайдами, напри-
мер, команды для добавления и удаления слайдов, выбора струк-
туры слайдов, выбора шрифтов и параметров абзаца, выбор ри-
сунков SmartArt, а также поиска текста в определённом слайде. 

Рис. 1. Главное окно Microsoft Office PowerPoint. 
 
Вкладка Вставка (Insert) – позволяет добавлять в слайды ряд 

элементов – таблиц, изображений, диаграмм, графиков, фигур 
office, ссылок, текстовых объектов и роликов.  
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Вкладка Дизайн (Design) – содержит все необходимые для 
настройки внешнего вида презентации. Команды на этой вкладке 
предназначены для выбора ориентации страницы, темы презен-
тации, оформления фона слайда и упорядочивания объектов 
слайда.  

Вкладка Анимация (Animation) – содержит инструменты для 
добавления анимационных объектов и звуков, эффектов перехода 
и выбора временных интервалов.  

Вкладка Показ слайдов (Slide Show) – содержит команды на 
настройки, репетиции и показа слайдов. Здесь также есть ко-
манды для записи голоса, настройки сдвоенных мониторов и из-
менения разрешения изображения. 

Вкладка Рецензирование (Review) – содержит инструмент для 
проверки орфографии и тезаурус. Кроме того, имеются команды 
для добавления, просмотра и обработки комментариев в доку-
менте.  

Вкладка Вид (View) – содержит набор различных опций пред-
ставления презентации. С их помощью можно выбирать тради-
ционные представления PowerPoint, применять сетку и линейку, 
настраивать цвета и оттенки серого, а также работать с окнами 
презентации. 

Технология создания презентации состоит из трёх этапов:  
Первый этап. Планирование презентации. Планирование 

включает:  
1. Определение цели.  
2. Определение задач презентации.  
3. Подбор необходимой информации.  
4. Планирование выступления и определение необходимого 

времени.  
5. Формирование структуры презентации.  
6. Проверка логики подачи материала.  
7. Подготовка заключения.  
Второй этап. Разработка презентации. Разработка презента-

ции включает:  
1. Поиск соответствия методологических требований подго-

товки слайдов с проектируемыми слайдами презентации.  
2. Обеспечение вертикальной и горизонтальной логики содер-

жания. 
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3. Разработка дизайна.  
4. Выбор оптимального соотношения текста и графической 

информации.  
Третий этап. Отладка и проверка презентации.  
В презентации выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации для них. Рекомендации по блоку 
«Оформление слайдов презентации» представлены в табл. 1.  

Таблица 1  
Оформление слайдов презентации 

Наим
енова-

ние 

Рекомендации 

1 2 

Стиль Соблюдать единый стиль оформления  
Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации 

Фон Для фона выбирать более холодные тона  
Выбирая шаблоны оформления презентации, сле-

дует учитывать, что демонстрация через проектор тре-
бует более контрастных сочетаний фона и текста  
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Выбирать фон, не отвлекающий от содержания са-
мой презентации  

Принимать во внимание, что на уровень восприятия 
материала большое влияние оказывает цветовая гамма 
слайда.  

Холодные цвета вызывают торможение и снижение 
эффективности умственной деятельности 

Теплые цвета улучшают умственную деятельность, 
повышают ее продуктивность 

Ис-
поль-
зова-
ние 

цвета 

На одном слайде использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовков, один для текста  

Для фона и текста слайда выбирать контрастные 
цвета. Цветовые сочетания располагаются в следую-
щем порядке: синий на белом; чёрный на жёлтом; зе-
лёный на белом; чёрный на белом и др. 

Ани-
маци-
онные 

эф-
фекты 

Не стоит злоупотреблять различными анимацион-
ными эффектами, они не должны отвлекать внимание 
от содержания на слайде  

Не использовать звук, если нет острой необходимо-
сти 

Для правильной работы презентации все вложенные 
файлы (документы, видео, звук и пр.) размещайте в ту 
же папку, что и презентацию 

Для всех слайдов применяется однотипный эффект 
их перехода. Звуковое сопровождение анимации объ-
ектов и перехода слайдов не используется 

 
Диалоговое окно выбора фона презентации представлено на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Диалоговое окно выбора фона. 
 
Рекомендации по блоку «Представление информации» изло-

жены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Представление информации 

Наименова-
ние 

Рекомендации 

1 2 

Содержание 
информации 

Название презентации (тема доклада), дан-
ные автора, название образовательного учре-
ждения, (на первом слайде); – цель и задачи ра-
боты; – содержание; – ход и результаты иссле-
дования; – выводы и рекомендации; – список 
использованных ресурсов, в том числе веб-
сайты (на предпоследнем слайде); – правила 
хорошего тона требуют, чтобы последний 
слайд содержал благодарность тем, кто помо-
гал в работе над презентацией, докладом, или 
благодарность слушателям за внимание 
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На слайды выносить наиболее важные мате-

риалы, на которые в докладе делается акцент  
Вспомогательная информация не должна 

преобладать над основной информацией  
Следует использовать короткие слова и пред-

ложения. Стремиться найти компромисс 
между лаконичностью представленной инфор-
мации и информативностью материала  

Использовать сжатый информационный 
стиль изложения материала  

Минимизировать количество предлогов, 
наречий, прилагательных  

Заголовки должны привлекать внимание 
аудитории. Вместо таблиц с цифрами целесо-
образно использовать различного вида гра-
фики (столбиковые диаграммы) и другие виды 
диаграмм 

Расположе-
ние информа-
ции на стра-

нице 

Наиболее важная информация должна рас-
полагаться в центре слайда  

Если на слайде располагается картинка/рису-
нок, надпись должна располагаться под ней  

Следует учитывать, что зрители читают слева 
направо и переходят от стрелки к строке сверху 
вниз  

Располагать информацию горизонтально 
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Шрифты Для того, чтобы текст на слайде был виден 
всем зрителям необходимо тщательно выби-
рать шрифты и размер символов: для заголов-
ков – не менее 24; для информации – не менее 
18  

Шрифты без засечек легче читать с большого 
расстояния. Не смешивать различные типы 
шрифтов в одной презентации  

Полужирный шрифт – обычно служат для 
выделения заголовков и ключевых слов. Кур-
сивный шрифт – чаще всего служит для 
оформления комментариев; применять в важ-
ных местах текста 

Способы вы-
деления ин-
формации 

Использовать разные цвета шрифтов, штри-
ховку рамки, границы, заливки  

Подчёркнутый текст – используется для 
оформления заголовков и выделения важных 
слов в массиве текста; не следует использовать 
подчёркивание для больших фрагментов тек-
ста  

По возможности целесообразно использо-
вать шаблоны PowerPoint, которые содержат 
оригинальную графику и разметку. Примене-
ние шаблонов позволяет достичь единообра-
зия стиля, что существенно при создании пре-
зентации  

Использовать рисунки, диаграммы, схемы 
для иллюстрации наиболее важных фактов. 
Все рисунки имеют: сквозную нумерацию; 
название; при необходимости – сопроводи-
тельный текст не более двух строк. Рекоменду-
ется не более 2 рисунков на одном слайде 

Нельзя совмещать статические и динамиче-
ские рисунки. 

Объем ин-
формации и 
её представ-

ление 

Слайды не должны быть перегружены гра-
фикой. Необходим правильный баланс между 
подаваемым материалом и сопровождаю-
щими его мультимедийными элементами  
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Подбор материала для слайда необходимо 
вести таким образом, чтобы не перегружать 
его: один слайд, как правило, не должен оста-
ваться на экране дольше одной минуты. Также 
не следует стремиться к слишком частой смене 
слайдов (менее 15–20 секунд на слайд). Не стоит 
заполнять один слайд слишком большим объ-
емом информации: запоминается более трех 
фактов, выводов, определений  

Ключевые пункты отображать по одному на 
каждом отдельном слайде 

Виды слайдов Не следует увлекаться унификацией слайдов. 
Не принято использовать одни и те же типы 
диаграмм, если они служат для отображения 
различных данных. Для обеспечения разнооб-
разия следует использовать различные виды 
слайдов:  

С текстом  
С таблицами (диаграммы предпочтительнее 

таблиц)  
С диаграммами 

 
Рекомендации по составлению  
мультимедийной презентации 

1) Наличие не более 12- 15слайдовв зависимости от времени, 
отведенного на доклад.  

2) Соответствие слайдов теме сообщения.  
3) Содержание минимального количества слов в слайде.  
4) Употребление четкого крупного шрифта для выделения 

надписей и заголовков на общем фоне. Текст должен быть легко 
читаем: используются короткие слова и предложения, тезисы. 
Следует избегать перепечатывания текста доклада.  

5) Правильность используемой терминологии.  
6) Отсутствие орфографических, грамматических и стилисти-

ческих ошибок и опечаток.  
7) Чередование разных видов слайдов для обеспечения разно-

образия: – с текстом; – с таблицами или схемами; – с диаграммами 
(графиками).  
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8) Максимально равномерное заполнение экранного поля 
чертежами, рисунками, фотографиями и другими иллюстраци-
онными материалами. При этом слайд не должен быть перегру-
жен зрительной информацией (не более 3-х иллюстраций на 
слайде). Большие таблицы трудны для восприятия, лучше заме-
нять их графиками, построенными на основе этих таблиц, выво-
дами, таблицами с динамикой, отражающей темпы роста, приро-
ста и т.д. 

Критерии оценивания презентаций (баллы) 

Параметры оценивания пре-
зентации 

Выставляемая оценка (балл) 
за представленный проект (от 
1 до 3) 

Связь презентации с про-
граммой и учебным планом 

 

Содержание презентации.  

Глубина проработки матери-
ала 

 

Заключение презентации  

Подача материала проекта – 
презентации 

 

Графическая информация 
(иллюстрации, графики, таб-
лицы, диаграммы и т.д.) 

 

Соблюдение временных тре-
бований 

 

Контакт с аудиторией, язык 
изложения (интонация, темп), 
движения тела 

 

Логичность, правильность и 
полнота ответов на вопросы и 
замечания 

 

Итоговое количество баллов:  

 
«Отлично» – от 27 баллов до 18 балла 
«Хорошо» – От 17 баллов до 9 баллов 
«Удовлетворительно» – 8-7 баллов 
«Неудовлетворительно» – 6 баллов и менее 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  
О.В. Коломиец 

Материал, усвоенный студентом на лекционных занятиях обя-
зательно должен применяться на практике. Одним из эффектив-
ных методов активизации изученного материала является реше-
ние проблемных, ситуационных задач. 

Ситуационная задача – это вид учебного задания, имитирую-
щий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действи-
тельности. 

Решение ситуационных задач как активный метод обучения 
представляет собой способ активизации учебно-познавательной 
деятельности студента, который побуждает его к активной мысли-
тельной и практической деятельности в процессе овладения мате-
риалом. Решение ситуационных задач можно использовать с це-
лью: закрепления новых знаний, полученных во время занятия; со-
вершенствования уже полученных профессиональных знаний и 
умений; активизации обмена знаниями между студентами. В этой 
ситуации студент должен быть активен, что является неотъемле-
мой составной частью практического занятия. Именно в активной 
деятельности студента, направляемой преподавателем, обучаю-
щийся овладевает необходимыми для профессиональной дея-
тельности знаниями, умениями, навыками, развиваются творче-
ские способности, умение решать проблему самостоятельно. Си-
туационные задачи подбираются в соответствии с тематикой 
практического занятия. и связаны, как правило, с детальным раз-
бором отдельных вопросов лекционного курса. 

Ситуационная задача в виде текста представляет собой кон-
кретную ситуацию, которая излагается кратко, но содержит до-
статочно информации для оценки ситуации и принятия реше-
ния. Ситуационная задача состоит из двух структурных блоков: 

•информационного блока; 
•серии вопросов (практических заданий) к нему. 
Информационный блок может быть представлен в виде: тек-

ста; системы знаков (условных обозначений), таблицы, диа-
граммы, графика; рисунка, схемы, звуковой, фото-видеоинформа-
ции; или их сочетания. 
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Памятка решения практических задач 
1. Прочитайте условие задачи и те вопросы, на которые необ-

ходимо ответить при ее решении. Если условия не совсем по-
нятны необходимо прочесть задачу повторно и сосредоточиться 
на проблеме. 

2. До начала решения задачи, необходимо составить краткий 
план ее решения. 

3.  При решении задачи необходимо обосновывать каждый 
этап действий, исходя из теоретических положений курса.  

4. Если у вас есть несколько путей решения задачи, то нужно 
сравнить их и выбрать самый рациональный. 

5. Решение проблемных задач или примеров следует изла-
гать подробно, нужно сопровождать комментариями, схемами, 
чертежами и рисунками, инструкциями по выполнению. 

6. Следует помнить, что решение каждой задачи должно до-
водиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие и сформулированных выводов, которые отвечают на во-
просы в задаче. 

При составлении ситуационных задач преследуют следую-
щие цели: 

– оценка конкретных знаний, 
– оценка умений и навыков, 
– оценка общих и профессиональных компетенций. 
Критерии рейтинговой оценки ситуативной задачи 

Критерии оценивания Баллы 

1.Самостоятельность решения задачи на всех этапах   

2.Творческий подход к решению ситуационной за-
дачи 

  

3.Оригинальность предложенного ответа    

4.Уровень проявленных теоретических знаний при 
решении задачи 

  

5.Сформированность практических умений и про-
фессиональных компетенций  

  

6.Профессиональная смекалка   

7.Обоснованность и аргументированность предло-
женного решения  

  

Максимальный балл:  
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Оценка «5» ставится, если: 
 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения 

задач; 
 работа выполнена полностью и получен верный ответ или 

иное требуемое представление результата работы; 
Оценка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но при выполнении обнару-

жилось недостаточное владение теоретического материала и 
навыков работы в рамках решения задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), 
допущено не более трех ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее 
оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 
 работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на 
ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навы-
ками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 
не самостоятельно. 

  
Приложение 

Пример решения ситуационной задачи  
Ситуационная задача № 12. 

Людмила Д., 25 лет, 7 лет замужем. Живет с мужем и свекро-
вью. Муж на девять лет старше ее. Обратилась с жалобами на чув-
ство тоски, утомляемость, частые головные боли, рассеянность, ко-
торая не была ей свойственна ранее, бессонницу. 

Внешне семейные отношения хорошие. Имеет ребенка 4 лет. 
Изучение семейных отношений показывает наличие коммуника-
тивных проблем в ее взаимоотношениях со свекровью. Проблема 
возникла с момента замужества. Свекровь очень привязана к сыну 
и переживала в связи с его женитьбой. Людмила по характеру 
стеснительная, неуверенная в себе. Свекровь приняла решение, 
что «хотя и была против этого брака, но раз так все получилось, 
она поможет невестке всей душой». 
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Эта помощь и стала источником коммуникативной про-
блемы. По словам Людмилы «с детства не может, когда кто-нибудь 
стоит и смотрит, как она что-то делает». Свекровь же не отходила 
от нее ни на шаг. Когда у невестки что-то не получалось, она как 
старая учительница, говорила: «Нет, не так, а вот, так, посмотри 
внимательно!» 

Людмила призналась, что иногда испытывала приступы яро-
сти, по отношению к свекрови. После – испытывала чувство страха 
и вины. Уже тогда появились бессонница и головные боли. С по-
явлением ребенка конфликт ушел вглубь. Но невротические 
симптомы усилились, когда однажды ребенок по ошибке назвал 
бабушку мамой. Появились раздражительность, вспышки ярости, 
пониженное настроение. 

Проанализируйте характер психологических трудностей 
Людмилы и ее свекрови. Как можно изменить коммуникативную 
ситуацию в семье? 

Ответ: 
Людмила не смогла «передать» свекрови свои переживания, 

чувства и эмоции. Если бы свекровь получила полное представле-
ние о характере, способностях невестки, она бы почувствовала ее 
беспомощность и несамостоятельность и была бы уверена, что че-
рез некоторое время она обратится за помощью. 

Проблема и у свекрови. Брак сына вызвал у нее тревогу 
прежде всего в силу того, что больше она не будет нужна ему. Ос-
новным барьером к передаче такой информации было самолю-
бие и трудности в осознании своих чувств. Если бы невестка имела 
полное представление о чувствах свекрови, она бы по крайней 
мере задумалась, что сделать, чтобы свекровь не чувствовала себя 
ненужной сыну. 

Рождение ребенка изменило соотношение сил в семье, повы-
сило зависимость невестки. Она вынуждена была уступить и кон-
фликт превратился во внутренний, стал источником ее заболева-
ния. Индивидуальная работа с Людмилой повысит самооценку, 
уверенность, преодоление коммуникативных барьеров, можно обу-
чить релаксационным упражнениям. Индивидуальная работа со 
свекровью с целью осознания своих чувств по отношению к сыну. 

Родители обратились по поводу сына 14,5 лет, который всего 
боится, ни с кем не дружит, с трудом вступает в контакт с  
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незнакомыми людьми, упрямый, дома часто плачет, из класса 
убегает, объяснить причины не может. Семья дружная, есть млад-
ший сын – противоположность первому. Старший унаследовал от 
отца его нелюдимость и замкнутость. Самому отцу с ним трудно 
общаться. Мать отзывчивая женщина, замученная страхами, тре-
вожная, гиперсоциализирующая. 

Какие гипотезы, относительно причин поведения парня 
можно построить? Определите основные этапы работы над про-
блемой. 

Ответ: 
Гипотезы: особенности характера (шизоидная акцентуация); 

повышенный уровень тревожности; гиперопека матери; пассив-
ная роль отца; кризис подросткового возраста. 

Индивидуальное консультирование, групповое консультиро-
вание с приемами обучения невербальной коммуникации, тех-
ники психодраматического отреагирования страхов, телесно-ори-
ентированная терапия. Работа с родителями для снятия гиперсо-
циализирующего влияния матери и усиления роли отца. 

 
Ситуационная задача № 13 

Предположим, что к вам как к психологу-консультанту об-
ратился родитель с просьбой дать ему практические рекомен-
дации о том, стоит или не стоит отдавать ребенка в школу в воз-
расте до семи лет. Какие психодиагностические методики вы в 
данном случае можете использовать для того, чтобы изучить ре-
бенка и дать его родителю обоснованные психологические ре-
комендации? 

Ответ: 
Никто, кроме самого родителя принять решение не может. 

Психолог может проверить общий интеллектуальный уровень ре-
бенка, используя самый известный тест Керна-Йирасека о готов-
ности ребенка к школе. Также методика «Домик» для диагностики 
уровня развития произвольной сферы. Тест способности к обуче-
нию в школе Г. Витцлака. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА  
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ  
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Ю. Бондаренко, Н. Килинская 
Каждый протокол должен быть оформлен на отдельном ли-

сте полноформатной писчей бумаги (желательно в клеточку) и со-
держать исчерпывающую информацию, позволяющую прове-
рить правильность подсчета и интерпретации показателей: 

1. Каждый протокол содержит шкалу, включающую указа-
ния на:  

 название методики 
 фамилию экспериментатора 
 псевдоним испытуемого (при необходимости и согласии 

полное ФИО испытуемого) 
 пол испытуемого 
 возраст испытуемого (до 16 лет, включая месяцы) 
 образование и будущую специальность испытуемого (при 

необходимости) 
 дату проведения обследования 
 номер теста (в случае ретеста) 
2.  В рабочей части протокола содержатся:  
 1) информация об ответах на каждый пункт составного те-

ста 
 2) рисуночная продукция психографических методик и 

т.п. 
3. В случае стандартных бланков ответный лист в практикуме 

выполняется в строгом соответствии с принятым стандартом (для 
обработки по ключам-трафаретам). 

 Количественная обработка – подсчет баллов (числовые значе-
ния подсчитанных баллов):  

 1) перевод в стандартную шкалу 
 2) профильные изображения (график попыток) и т.п. 
Качественная обработка: 
 1) понимание инструкций, принятие задачи; 
 2) мотивация и работоспособность при выполнении зада-

ния методики; 
 3) уровень выполнения задания; 
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 4) восприимчивость к помощи способность к коррекции 
ошибок, критичность; 

 5) и т.п. 
На обороте протокола (или на подклеенной второй части ли-

ста) делается первичная интерпретация показателей – первона-
чально без отнесения с результатами остальных методик. 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 
1. Сведения об испытуемом (Ф.И.О., пол, возраст, социальное 

положение и др.) 
2. Дата, время и условия проведения эксперимента (напри-

мер, тестирование проводилось в 10.30 в изолированной комнате, 
индивидуально). 

3. Самочувствие (испытуемого на момент исследования). 
4. Название методики. Указывается полностью с фамилией 

автора. 
5. Цель исследования. 
6. Процедура проведения. Описывается кратко в виде алго-

ритма проведения психологом методики или теста. 
7. Экспериментальный материал: (стимульный материал, 

бланк для ответов, ручка, секундомер). 
8. Инструкция. Указывается полностью, без сокращений. 

Кратко разрешается записать только инструкции стандартные, 
например, «ставьте «+» если согласны и «-» если не согласны». Та-
кую инструкцию можно не писать полностью, а заменить словом 
«стандартная». 

9. Бланк с результатами исследования. Прилагается к каж-
дому протоколу обязательно. 

10. Обработка результатов. В этом пункте протокола приво-
дятся необходимые вычисления, таблицы, графики, указываются 
нормативы теста и критерии оценки результатов. Определяется 
уровень развития у испытуемого исследуемого качества в сравне-
нии со средним по группе или в соответствии с нормативами и 
критериями оценки. Например, у испытуемого объем вербаль-
ной памяти 22 единицы-маленький объем исследуемого свой-
ства. 

11. Отчет испытуемого. Здесь указываются причины неудовле-
творительного самочувствия, знание о тесте, случайные трудности 
и ошибки и с чем они связаны и т.д. 
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12. Анализ результатов. Начинается анализ результатов с 
определения теоретических понятий, например, определением 
памяти, объема внимания и др. Далее кратко описываются и ин-
терпретируются полученные результаты. Например, по результа-
там исследования у испытуемого зафиксирован очень маленький 
объем вербальной памяти (равен 22 единицам), следовательно, 
материал испытуемым не усвоен. Далее может производиться 
разбор трудностей и ошибок (информация для психолога может 
быть взята из пункта №11 «отчет испытуемого»), если нужно экс-
периментатор обращается к результатам других протоколов (ка-
ких понятий было больше- житейский или научных, есть ли груп-
пировка понятий, которая отражает определенную область зна-
ний, нет ли случайных понятий). 

13. Вывод должен быть представлен, как краткий ответ на по-
ставленную цель исследования. 

14. Отчет экспериментатора. В этом пункте указываются все 
наблюдения за поведением испытуемого во врем тестирования, 
например, испытуемый в процессе обследования часто пере-
спрашивал вопросы; нервничал; вопрос №2 вызвал смех у испы-
туемого и др. Если студент сам выступал в роли эксперимента-
тора, то приводятся результаты самонаблюдения в отчете испы-
туемого. 

15. Литературный источник (полное библиографическое 
описание с указанием страниц. Приводится не менее 3-х источ-
ников). 

Образцы заполнения протоколов 
Протокол № 1 
1. Сведения об испытуемом – Петров Иван, 14 лет, живет в 

полной семье, материальная  
обеспеченность средняя 
Дата, время и условия проведения исследования – 12.05.04 г., 

10ч.05м, учебная  
аудитория 
3. Самочувствие – удовлетворительное 
4. Методика – Самооценка личности по С.А. Будасси 
5. Цель – определить уровень развития самооценки 
6. Стимульный материал – бланк для ответа, ручка, кальку-

лятор 
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7. Процедура исследования – исследование проводилось в 
группах по 15 человек, в 1-ой половине дня. Испытуемый работал 
по инструкции, время выполнения теста не ограничено 

8. Инструкция: «Прочитайте внимательно все слова, характе-
ризующие качества личности. Рассмотрите эти качества с точки 
зрения полезности, социальной значимости, желательности. Оце-
ните каждое из них баллами от 20 до 1. Оценку 20 поставьте в графе 
«№» слева от того качества, которое по Вашему мнению, является 
самым желательным, полезным, значимым. Оценку 1 – в той же 
графе слева от качества, которое менее всего желательно, значимо, 
полезно. Оценки от 2 до 19 расположите в соответствии с Вашими 
отношениями ко всем остальным качествам. Помните: никогда 
оценка не должна повторяться! Теперь загните левую часть бланка 
с оценками так, чтобы они не были видны. Далее справа от столбца 
качеств в графе «П» отметьте оценкой 20 качество, которое, как Вы 
считаете, присуще Вам в наибольшей степени, оценкой 19 – каче-
ство, присущее Вам несколько меньше и т.д.; наконец, оценкой 1 – 
качество, характерное для Вас в наименьшей степени». 

9. Бланк ответа – прилагается  
10. Обработка результатов –  
1) предварительно подсчитываются все значения А2, затем 

суммируются – ΣА2 = 302  
2) подсчитывается коэффициент ранговой корреляции по 

формуле: Ч = 1 – ΣА2 · 0,00075;  
Ч = 0,7735 
11. Отчет испытуемого – выполнять задание было интересно 
12. Отчет экспериментатора – при выполнении задания труд-

ностей не возникло 
13. Анализ результатов – Высота самооценки = 0,7735, следова-

тельно, уровень самооценки – адекватно высокий. Испытуемая об-
ладает высоким уровнем успеваемости, большим полем интересов, 
ее активность направлена на различные виды деятельности, а также 
на межличностные контакты, которые умеренны и целесообразны 
и направлены на познание других и себя в процессе общения. 

14. Выводы – самооценка испытуемой адекватная 
15. Литературные источники – Основы психологии. Практи-

кум/ Под ред. – сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
– С.285 
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Протокол № 2 
1. Сведения об испытуемом –Петров Иван, 14 лет, живет в 

полной семье, материальная  
обеспеченность средняя 
2. Дата, время и условия тестирования – 11.05.04 г., 9ч.45м, 

учебная аудитория 
3. Самочувствие – удовлетворительное 
4. Название методики – Изучение самооценки и уровня при-

тязаний (тест Т.В.Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. 
Прихожан 

5. Цель – изучение самооценки и уровня притязаний 
6. Стимульный материал – бланк для ответа, ручка, (линейка 

и калькулятор для психолога) 
7. Процедура проведения – исследование проводилось в 

группах по 15 человек, в 1-ой половине дня. Испытуемому пред-
лагается 7 шкал, обозначающих качества личности,  

испытуемый работает по инструкции, время выполнения те-
ста не ограничено 

8. Инструкция: «Каждый человек оценивает свои способно-
сти, возможности, характер и т.п. Уровень развития каждого каче-
ства человека можно условно изобразить вертикальной линией, 
нижняя точка которой будет обозначать самое низкое развитие, а 
верхняя – наивысшее. У Вас на листочке нарисованы 7 таких ли-
ний. Они обозначают: Здоровье, Ум, Способности, Характер, Ав-
торитет у сверстников, Умение многое делать своими руками, 
Внешность, Уверенность в себе. На каждой линии черточкой (-) от-
мечается, как Вы оцениваете у себя развитие этого качества в 
настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при ка-
ком уровне развития этого качества Вы бы гордились собой». 

9. Бланк ответа – прилагается  
10. Обработка результатов – обработка проводится по6 шка-

лам (первая, тренировочная – «здоровье» – не учитывается) Каж-
дый ответ выражается в баллах (размеры каждой шкалы равны 
100 мм., в соответствии с этим, ответы получают количественную 
характеристику)  

1) по каждым из 6 шкал определяется  
а) высота самооценки.  
Шкалы: Умственные способности – 65 
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Характер – 64 
Авторитет у сверстников – 55 
Умение делать многое своими руками – 84 
Внешность – 53 
Уверенность в себе – 58 
Общая сумма = 378 
б) уровень притязаний 
Шкалы: Умственные способности – 90 
Характер – 90 
Авторитет у сверстников – 83 
Умение делать многое своими руками – 89 
Внешность – 84 
Уверенность в себе – 82 
Общая сумма = 518 
2) Определяется средняя величина показателей самооценки и 

уровня притязаний по всем 6 шкалам: Высота самооценки – 63 б., 
Уровень притязаний – 86 б 

11.Отчет испытуемого – при выполнении задания трудностей 
не возникло 

12. Отчет экспериментатора – при оценке пункта «Внеш-
ность» нервничала, задавала  

уточняющие вопросы 
13. Анализ результатов – средние величины сравниваются с 

таблицей 
 

 Количественная характеристика, балл 

 
Низкий Средний 

Адек-
ватно вы-

сокий 

Очень высо-
кий 

Уровень са-
мооценки 

Менее 
40 

45-59 60-74 75-100 

Уровень 
притязаний 

Менее 
60 

60-70 75-89 90-100 
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Высота самооценки – 63, следовательно, уровень самооценки – 
средний. Уровень притязаний – адекватно высокий. Испытуемая 
отличается правильным соотнесением своих сил с задачами раз-
ной трудности и с требованиями окружающих; относится к себе 
критически, способствует формирование уверенности в себе, 
настойчивости. Такие люди имеют более высокий уровень успева-
емости, большое поле интересов, активность их направлена на 
различные виды деятельности, а также на межличностные кон-
такты, которые умеренны и целесообразны, направлены на позна-
ние других и себя в процессе общения. 

14. Вывод – уровень притязаний средний, самооценка испыту-
емой адекватная 

15. Литературные источники – Основы психологии. Практи-
кум/ Под ред. – сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 
С.275 – 284 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К СОСТАВЛЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ПО ИТОГАМ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ НА КЛИЕНТА 

Ю. Бондаренко, Н. Килинская 
Обобщение известных моделей психодиагностического 

процесса на базе методологических положений общей теории 
диагноза позволило А.Ф. Ануфриеву выделить следующие его 
этапы. 

1.  Определение состояния объекта психодиагностики на фено-
менологическом уровне. На этом этапе на основе известных в пси-
хологической науке классификаций объективных показателей 
учебной или профессиональной деятельности, типичных жа-
лоб, проблем, запросов обследуемых осуществляется определение 
имеющихся в данном конкретном случае элементов феноменоло-
гического уровня. Данный этап включает: 

а) ознакомление с запросом обследуемого или связанных с ним 
лиц; 

б) определение соответствия данного конкретного случая ком-
петенции практического психолога; 

в) сбор данных о переменных параметров деятельности или 
психического состояния, предполагающий опрос обследуемого 
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или связанных с ним лиц с целью уточнения жалоб, проблем, 
запросов и сбора анамнестических данных, а также обследование 
клиента с помощью специальных методик; 

г) создание синтетической картины объекта психодиагно-
стики на феноменологическом уровне; 

д) оценку его состояния и формулировку психодиагностиче-
ской задачи. 

2. Выдвижение гипотез о психологических причинах, обу-
словливающих установленное на первом этапе состояние пере-
менных параметров деятельности или психического состояния 
на основании схем детерминации и психодиагностических таб-
лиц. 

3. Проверка гипотез. Осуществляется посредством определе-
ния состояния объекта психодиагностики на уровне причинных 
оснований и предполагает: 

а) выбор методик психодиагностики, адекватных гипотезе; 
б) обследование клиента с помощью психодиагностических 

методик с целью определения состояния психологических пере-
менных уровня причинных оснований; 

в) интерпретацию и оценку состояния психологических пере-
менных с точки зрения нормы. 

Построение диагностического заключения.  
Реализуется на основе определения типа психологических пе-

ременных в соответствии с известными на современном уровне 
развития психологической науки классификациями элементов 
уровня причинных оснований, обусловивших установленное на 
первом этапе состояние параметров деятельности или психиче-
ского состояния.  

На этом этапе также осуществляется конкретизация диагноза 
и его перевод на язык адресата. 

4. Прогнозирование состояния обследуемого и формулирова-
ние рекомендаций по оказанию психологической помощи. 

5. Наблюдение за клиентом после оказания психологической 
помощи с последующим уточнением диагностического заключения. 

Обоснованность изложенной схемы психодиагностического 
процесса подтверждается экспериментальными исследованиями 
А.Ф. Ануфриева, выполненными на отличающихся по содержа-
нию моделях диагностической деятельности. Основные пункты 
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предложенной схемы психодиагностического процесса обнару-
живаются также при анализе случаев из практики психологиче-
ского консультирования.  

Рассмотренное представление об этапах психодиагностиче-
ского процесса позволяет разработать схему описания диагности-
ческих случаев из практики, содержащей как общие, т.е. не зави-
сящие от специфики диагностической области, так и специаль-
ные компоненты. 

Применительно к психолого-педагогической диагностике она 
включает следующие пункты: 

1. Данные о клиенте (пол, возраст и т.п.); 
2. Феноменология: 
2.1. Запрос; 
2.2. Данные, приведенные педагогами; 
2.3. Данные, сообщенные родителями; 
2.4. Наблюдение и беседа с обследуемым; 
2.5. Отношение клиента к обследованию; 
2.6. Диагноз непсихологов; 
2.7. Резюме по феноменологии; 
3. Гипотезы (теоретический конструкт и гипотезы); 
4. Данные психологического обследования (проверка гипотез): 
4.1. Формулировка гипотез; 
4.2. Используемые для проверки методики; 
4.3. Полученные данные; 
4.4. Результаты сопоставления с нормой; 
4.5. Резюме по данным обследования; 
5. Психодиагностическое заключение; 
6. Предложенные мероприятия: 
6.1. Педагогам (классному руководителю, воспитателю); 
6.2. Родителям; 
6.3. Ребенку; 
7. Катамнез. 
8. Выдвижение новых гипотез (в случае расхождения данных 

катамнеза с диагностическим заключением); 
9. Диагностическая таблица или схема психологической де-

терминации. 
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СХЕМА  
СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Заключение содержит общую и итоговую части. 
Общая часть: 
1. Основные данные ребенка (ФИО, возраст на момент обсле-

дования. Здесь можно привести вид образовательной программы 
и форму, по которой ребенок обучается). 

2. Основные жалобы и претензии со стороны родителей, пе-
дагогов, других лиц. 

3. Анамнестические данные. 
4. Специфика внешнего вида и «рисунка» поведения ребенка 

в процессе обследования, в том числе характер его эмоциональ-
ного реагирования, общая мотивация, отношение к процедуре 
обследования, так и к результатам собственной деятельности (кри-
тичность ребенка и его адекватность). 

5. Качественная оценка сформированности регуляторной 
сферы. 

6. Подробная оценка операциональных характеристик дея-
тельности в различные моменты обследования (в том числе и их 
динамический аспект). 

7. Особенности развития различных компонентов когнитив-
ной сферы, в том числе психических процессов и функций (па-
мять, речь и мышление), с кратким описанием наиболее специ-
фичных результатов выполнения тех или иных заданий, методик 
(как качественных, так, и по возможности, и количественных). Же-
лательно здесь же соотнести выявленные особенности с уровнем 
сформированности системы пространственных представлений. 

8. Результирующая характеристики уровня интеллектуаль-
ного развития ребенка с учетом имеющихся особенностей разви-
тия (мотивации, темпа деятельности и т.п.). 

9. Специфические характеристики аффективной, эмоцио-
нально-личностной сферы, включая межличностные отношения и 
их соотнесение с «профилем» уровней базовой аффективной ре-
гуляции. 

Итоговая часть (заключение): 
1. Психологический диагноз. 
2. Вероятностный прогноз развития. 
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3. Рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка. 
Примечание: психологический диагноз вытекает из: 
1) анализа результатов углубленной психологической диагно-

стики, в том числе обучаемости ребенка; 
2) анализа анемнестических данных; 
3) анализа поведения ребенка и специфики внешних особен-

ностей поведения в целом (а не только в процессе обследования); 
4) оценки таких важных неспецифических диагностических 

критериев, как критичность, адекватность. 
В психологический диагноз входит и краткое описание таких 

важных составляющих, как: 
1) уровень общего психического тонуса, психической активно-

сти и работоспособности; 
2) характер латеральных предпочтений (межфункциональное 

взаимодействие полушарий – ведущие рука, глаз и т.п.). 
Вероятностный прогноз развития – это предполагаемый 

путь и динамика развития ребенка, его дальнейшие перспек-
тивы и чувствительность к коррекционно-компенсаторных воз-
действиям. 

Рекомендации – наиболее важный раздел заключения. Они 
представляют обоснованную последовательность включения в ра-
боту с ребенком тех или иных специалистов, определение веду-
щего направления, последовательность собственно психологиче-
ской работы (использование тех или иных программ, хотя бы при-
близительное определение длительности и формы развивающей 
и коррекционной работы). 

Педагогу должны быть даны рекомендации по организации 
наиболее продуктивной работы с ребенком с учетом его темповых 
характеристик, особенностей процесса утомления и истощения 
при деятельности в режиме фронтального урока, рекомендации 
по возможному или необходимому уровню индивидуализации 
процесса обучения с учетом особенностей развития различных 
психических функций, мотивационной зрелости ребенка, степени 
его регуляции. Должны быть обоснованы, если это необходимо, 
изменения режима или формы обучения. 

Таким образом, адресные рекомендации должны: 
1. Строится с учетом тех ресурсов психики испытуемого, которые 

были выявлены в процессе психодиагностического обследования. 
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2. Содержать адресную программу действий, которое необхо-
димо осуществить в связи с полученными результатами. 

3. Предлагать на выбор оптимальные методы терапии, реаби-
литации и т.д. 

4. Содержать прогноз, в случае несоблюдения или неправиль-
ного выполнения рекомендаций. 

Образец  
решения диагностической задачи 

Лена Н., 10 лет, 5 гимназический класс. 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

Запрос пед. коллектива: «Лена несколько раз била однокласс-
ников. Посоветуйте, как прекратить это безобразие».  

Данные, приведенные учителями 
Лена прошла в гимназический класс по конкурсу из парал-

лельного класса. В начальной школе она была в группе «лидеров» 
(3 чел.) в своем классе. Как с учебой, так и с ее поведением в началь-
ной школе трудностей не было. Девочка серьезно занимается му-
зыкой, с хоровой студией выезжала на гастроли за рубеж. В гим-
назическом классе она хорошо справляется с учебной нагрузкой, 
преобладающие оценки – «4» и «5», всегда готова к уроку. Препо-
давателей и родительскую общественность возмутили две драки с 
ее участием, происшедшие в начале второй четверти с разницей в 
несколько дней. Первый инцидент начался с игры в снежки перед 
школой. Лене показалось, что две девочки объединились против 
нее, кидают снежки не «на кого бог пошлет», а именно в нее. Она 
ударила одну из них кулаком по лицу, чудом не разбив ей очки. 
Подоспевшая учительница развела детей, ребята сели в автобус и 
поехали в музей. Однако при выходе из автобуса Лена отомстила 
другой, влепив пригоршню льдинок ей в щеку. Ее поведение об-
суждалось на классном часе, учителя были уверены, что подоб-
ного не повторится; но вскоре от Лены досталось ее соседу по 
парте. По ее словам, он не дал ей линейку. После звонка она под-
тащила мальчика к стене и стала сильно трясти его, держа за 
плечи, в результате чего бедняга (мальчик не робкого десятка и до-
статочно сильный физически) несколько раз больно ударился го-
ловой о стену и проплакал всю перемену. В школу срочно вызвали 
Ленину маму, состоялось разбирательство у директора. По мне-
нию учителей, мать и дочь вели себя вызывающе: выслушали  
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педагогов с каменными лицами и даже не извинились перед по-
страдавшими. 

В классном коллективе у нее пока нет подруг, но нельзя ска-
зать, чтобы она держалась обособленно. 

Данные, сообщенные мамой 
Лена живет с родителями и младшей сестрой-погодком в ком-

нате в общей квартире. После занятий в гимназии, едва пообедав, 
она с сестрой идет в музыкальную школу, где занимается уже ше-
стой год. Мама намеренно загружает дочерей после уроков, чтобы 
приучить их заниматься делом и оградить от нежелательных ком-
паний. По ее мнению, Лену отличают сентиментальность, увлече-
ние романтической литературой, любовь к домоводству. Девочка 
всегда говорит то, что думает, не терпит унижения, «очень уж 
горда», заметила мама. Она постоянно с кем-либо конкурирует: в 
гимназии (прошла конкурсный отбор в элитарный класс), в музы-
кальной школе (в группе, выезжающей на гастроли за границу) и 
дома с сестрой (учеба, внимание родителей). Плачет редко, нико-
гда не жалуется на одноклассников, мать такую позицию одоб-
ряет. 

Сама мама закончила школу с медалью, 10 лет занималась в 
музыкальной школе, хорошо училась в МВТУ им. Баумана, водит 
машину, сейчас работает на трех работах, так как муж, по ее сло-
вам, не обладает необходимой энергией, чтобы обеспечивать се-
мью. 

В этом учебном году Лена беспокоит маму своей неоргани-
зованностью: плохо планирует время, может забыть выполнить 
домашнее задание, оставить дома что-то из необходимых на 
уроке канцелярских принадлежностей. (Интересно, что учи-
теля считают ее очень организованной.) Дело в том, что когда 
дочь училась в начальной школе, то мама работала на дому и 
полностью контролировала девочек, сейчас она целый день в 
разъездах, и дочери столкнулись с необходимостью самоорга-
низации. 

То, что Лена пустила в ход кулаки, шокировало маму: «Я все-
гда учила ее, что за себя надо уметь постоять, иначе не прожи-
вешь, но делать это цивилизованно». После вызова к директору с 
ней серьезно поговорили дома. «Я знаю свою дочь, она больше ни-
чего подобного не допустит», – заверила мама. 
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В прежнем классе у Лены была подруга, они вместе занима-
лись и музыкой, но при переходе в среднюю школу они попали в 
разные классы. «У меня в школе тоже несколько лет не было под-
руг: моя близкая подружка перешла в другую школу, а больше ни 
с кем дружить не хотелось», – рассказала мама, так что к некото-
рой изолированности дочери в классном коллективе ока отно-
сится спокойно. 

Наблюдение и беседа с ребенком 
Лена – миловидная девочка среднего роста, пропорционально 

сложена, с толстой длинной косой, в одежде придерживается ро-
мантического стиля: оборки, кружева. 

К беседе отнеслась настороженно, видимо, догадываясь о том, 
что приглашение к психологу связано с недавними инцидентами 
(рукоприкладством), вела себя корректно, от обследования не ук-
лонялась, но держалась очень беспокойно, что-то теребила в ру-
ках, вертелась на стуле. 

Активна, ориентирована на социальный престиж. Особо зна-
чимыми являются ситуации, связанные со статусом в классном 
коллективе. В свободное время Лена любит рисовать, читать. Лю-
бопытно, что школьные уроки музыки ей не нравятся: там поют 
хором, и она не может показать свои вокальные данные, слушать 
же пение других ей неинтересно. Расстроена оценками в первой 
четверти: «полно четверок, есть тройки, а хочется быть лучшей 
ученицей в классе», -говорит она, вздохнув. Девочка объясняет 
снижение успеваемости в средней школе возросшими требовани-
ями. Лена считает, что, серьезнее относясь к учебе, сможет испра-
вить положение. 

Подругу нее нет – ни в музыкальной школе, ни в гимназии, но 
Лену это не волнует: ей есть чем заняться, свободного времени 
практически нет. Гимназический класс нравится тем, что дает хо-
рошие знания. Музыка пригодится в жизни: будет учить своих де-
тей и играть для гостей. 

Диагноз непсихологов 
Классный руководитель: «Злая, бездушная девочка, совер-

шенно нравственно не воспитана». 
Мама: неадекватная, «дикая» реакция на враждебный детский 

коллектив. 
Самодиагноз: «Когда тебя унижают, надо давать отпор». 
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Резюме по феноменологии: агрессивное поведение по отноше-
нию к одноклассникам, неудовлетворительная адаптация к но-
вому коллективу гимназического класса. 

 
Теоретический конструкт и гипотезы 

Дезадаптация к коллективу гимназического класса с агрессив-
ным поведением по отношению к одноклассникам может быть 
вызвана:  

1) эпилептоидными чертами характера;  
2) своеобразной иерархией мотивов;  
3) агрессивностью как устойчивой особенностью личности. 

Данные психологического обследования 
1. Эпилептоидные черты характера 
Наблюдение и беседа с ребенком, мамой и учителями: прису-

щая людям с эпилептоидными чертами любовь к порядку и акку-
ратности не свойственна Лене (жалобы мамы на несобранность), 
не наблюдается и повышенной заботы о своем здоровье, пристра-
стия к занятиям физкультурой или спортом. 

Таким образом, гипотеза о наличии эпилептоидных черт ха-
рактера не подтверждается. 

По методике определения личностно-характерологических 
акцентуаций (К.Леонгард) так же эпилептоидных черт характера 
не выявлено. 

2. Иерархия мотивов: 
2.1. Анализ сочинения: ориентация на социальный престиж. 
2.2. Наблюдение и беседа: стремление к престижу среди 

сверстников и к признанию у взрослых. 
2.3. Диагностика мотивационной сферы личности:  
 Мотив достижения выражается в нацеленности на жесткие 

отношения (конкуренция, применение силы для отстаивания 
своих прав) вокруг себя, а также этот мотив проявляется в озабо-
ченности организацией своей деятельности. 

 Мотив влияния, доминирования выражен в желании кон-
тролировать свое социальное окружение посредством совета или 
силы. 

 Мотив агрессии проявляется в нетерпимости и враждебно-
сти по отношению к окружающим людям, в стремлении подчи-
нить их себе, в том числе силовыми методами. 
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 Познавательный мотив обнаруживается в суждениях, опи-
сывающих положительные переживания процесса учения, заня-
тий, общения с учителями, книгами. 

 Мотив саморазвития, выражается в том, что девочка стре-
мится сама контролировать свои действия. 

3. Агрессивность: 
Рисуночный тест «Дом-дерево-человек»: признаков агрессив-

ности не обнаружено. 
Резюме по данным психологического обследования 

Гипотезы о наличии эпилептоидных черт характера и агрессив-
ности как устойчивой личностной особенности не подтвердились. 
Обнаружена специфическая иерархия мотивов. Ведущими явля-
ются мотивы достижения и конкуренции в детском коллективе, при-
чем открытая конфронтация и жесткие взаимоотношения не явля-
ются препятствием в реализации доминирующих мотивов. 

 
Схема  

детерминации нарушений поведения Лены Н. 
 

 
 
 

- Снижение 
организованности, 
вызванное резким 

переходом от 
контроля матери к 

самоконтролю
- Снижение 

успеваемости, 
вызванное 
серьезным 

повышением 
требований к учебе

Блокирование 
мотива 

первества в 
детском 

коллективе

Дезадаптация в 
новом 

коллективе с 
проявлениями 

открытой 
агрессии в 

отношении 
одноклассников
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Психологический диагноз 
Дезадаптация к коллективу нового для девочки гимназиче-

ского класса с агрессивным поведением по отношению к одно-
классникам вызвана: реакцией личности с недостаточно сформиро-
ванными моральными нормами на блокирование ведущего мотива-пер-
венства в детском коллективе – вследствие снижения успеваемости из-
за серьезного повышения требований к учебе, а также снижения органи-
зованности, вызванного резким переходом от полного контроля ма-
тери к самоконтролю. 

Рекомендации 
Классному руководителю 
1. Как можно реже при Лене «ранжировать» учеников по лю-

бым критериям. 
2. Не требовать от нее (и от ее мамы) раскаяния и извинений в 

ответ на замечания учителей. 
3. В театральных постановках давать девочке роли, позволяю-

щие открыто выражать эмоции разной модальности. 
Маме и Лене не давались рекомендации, так как, по мнению 

психолога, после инцидентов они сделали правильные выводы. 
Катамнез через год 

Лена уверенно вошла в «десятку сильнейших» по успеваемо-
сти в классе. «Четверки» у нее только по русскому и английскому 
языкам. Учителя отмечают творческий потенциал девочки и ее 
умение отстоять свое мнение. Вероятно, она в новом учебном году 
станет участницей межшкольных олимпиад. Никаких агрессив-
ных проявлений с ее стороны не наблюдалось. Лена заметно под-
росла, отказалась от «детских» элементов в одежде – бантов, обо-
рок, ярких заколок, стала серьезнее. На смену желанию выде-
литься пришла некоторая застенчивость: она просит разрешения 
выйти из класса, когда учитель зачитывает ее удачную работу, хотя 
на любую похвалу со стороны старших девочка отвечает горячей 
благодарностью. Лена призналась психологу, что она не держит 
зла на учителей за суровое осуждение ее рукоприкладства, а сво-
ими отношениями с педагогами очень довольна. Единственное, 
что их омрачает, – это нелюбовь девочки к уборке класса. Не сразу 
появились у нее и подружки – две самые тихие и скромные де-
вочки со средней успеваемостью. Лена держится с ними на рав-
ных. 
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Образцы заключений  
по результатам психолого-педагогического обследования 

Заключение 
по результатам психологического обследования 
Анна В., 9 лет 6 мес., дата рождения 16.08.2005 г. 

Легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нем заин-
тересованность, охотно подчиняется. Работоспособность сохраня-
ется до конца задания. Общение активное. эмоциональный фон 
во время обследования уравновешенный. Внешние эмоциональ-
ные проявления отчетливо выражены и разнообразны. Осуществ-
ляемая деятельность целенаправлена. 

Диалогическая речь многосложна, монологическая речь – раз-
вернутая с использованием сложных предложений. Объём сло-
варного запаса соответствует возрастной норме. 

Развиты комбинаторные способности (умеет оперировать об-
разами, соотносит части и целое, осуществляет анализ и синтез 
воспринимаемых объектов). 

Объём слухоречевой и зрительной памяти соответствует воз-
растной норме. доминирующий вид памяти – зрительная. 

Внимание неустойчивое. объём и избирательность внимания 
снижены. Скорость выполнения заданий на время ниже среднего. 

Достаточный уровень обобщения, хотя наблюдается некото-
рые затруднения при поиске обобщающих понятий. Допуска-
ются случайные, единичные ошибки, которые быстро корректи-
руются самостоятельно и с помощью психолога. 

При исследовании эмоционально-личностной сферы были 
выявлены следующие особенности: высокий уровень личностной 
тревожности, а также высокие показатели по алекситимии, сни-
женная способность к вербализации эмоциональных состоя-
ний). 

Рекомендации медицинского психолога: коррекционная ра-
бота, направленная на снижение уровня тревоги, развитие основ-
ных характеристик внимания (стойкости, продуктивности). 

 
Психолог _________________/подпись 
Дата _________________ 
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Заключение по данным психологического обследования  
с помощью теста Векслера  

(интеллектуальная шкала Векслера для детей)  
Георгий А. 7 лет 7 мес. от 07.04.04. 

Мальчик формально легко вступает в контакт, в поведении 
есть черты негативизма (мальчик-наоборот), не всегда отвечает на 
поставленные вопросы, трудно оценить реальные возможности 
ребенка из-за его отношения к обследованию. Эксперименталь-
ные задания практически не вызывают интереса. Понимание ин-
струкций в целом доступно, но следует им почти всегда только 
под контролем со стороны психолога. Фон настроения ближе к по-
вышенному, практически не меняется в ходе работы. Реагирует на 
похвалу, однако достичь требуемого результата только за счет по-
ложительного подкрепления не удается. Выявляется недостаточ-
ная сформированность произвольной регуляции деятельности. 
Темп работы в целом соответствует возрасту, отвлекаем на побоч-
ные темы. Признаков выраженного утомления не обнаружено, по-
ведение в целом практически упорядоченное. 

Выполнение интеллектуальной шкалы Векслера: вербальный 
КИ-89, невербальный КИ – 101 (максимальный балл набран за 
субтест «кодирование»). Полный коэффициент интеллекта – 92, 
что находится в пределах нормы для его возраста. 

Следует отметить, что в целом невербальные задания (кроме 
кодирования) давались мальчику не очень легко, однако выполне-
ние вербальных субтестов значительно страдало из-за негати-
визма и нарушений произвольной регуляции деятельности. 
Мальчик не отвечает на элементарные вопросы из 1 субтеста и 
проявляет незаурядные способности в выполнении субтестов «об-
щая понятливость» и «арифметический». Ряд определений в 
субтесте «словарь» отличается выраженным своеобразием. 

Резюме: коэффициент интеллекта в пределах возрастной 
нормы, особенности интеллектуальной деятельности и контактов 
близкие шизоидному типу. 

 
Психолог _________________/подпись 
Дата _________________ 
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Примерная схема психологического заключения 
при поступлении ребенка на ПМПК 

Психологическое представление 
Ф.И.О. ребенка: 
Возраст: 
Школа, класс: 
Дата проведения обследования: 
Цель проведения обследования: 
I. Описание особенностей поведения ребенка в ходе обследо-

вания. 
Описание контакта с ребенком в ситуации обследования. Об-

щителен, активен в общении, контактен, на вопросы отвечает 
охотно, исполнителен, спокоен или контакт затруднен, замкнут, на 
вопросы отвечает избирательно, насторожен, недоверчив, контакт 
устанавливается с трудом. Отмечается преобладающий фон настро-
ения (фон настроения сниженный, неадекватно завышенный, эмоцио-
нально адекватен – устойчив –неустойчив, настроен враждебно, тре-
вожен, напряжен, стеснителен, равнодушен, дурашлив, депрессивен, 
скован и т.п.). При необходимости отмечаются специфические  
особенности эмоциональных проявлений, поведенческие реакции (вол-
нуется – краснеет, отмечается тремор конечностей). 

II. Описание особенностей ребенка, выявленных в ходе обсле-
дования. 

«В ходе обследования выявлены следующие особенности: ………..», 
или «В ходе индивидуального наблюдения было замечено ……», или «Со 
слов педагога (воспитателя, родителей)».  

Отмечаются особенности протекания психических процес-
сов: темп психических процессов быстрый, равномерный, замедлен-
ный. Переключаемость затруднена – не затруднена, фиксируется 
на отдельных действиях. Задания на переключаемость и распреде-
ление внимания выполняет в 2-3 раза медленнее, выполняет легко и 
без ошибок.  

Сформированность социально-бытовой ориентировки. Об-
щий запас знаний и представлений (общая осведомленность) в пределах 
возрастной нормы, ниже возрастной нормы.  

Особенности восприятия (зрительный гнозис, целостное вос-
приятие предметов, правильное узнавание объектов). Трудности 
целостного восприятия объектов.  
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Особенности внимания. Отмечаются возможности ребенка в 
плане сосредоточения, переключения и распределения внимания 
(внимание целенаправленно – нецеленаправленно, неустойчиво, обнару-
живается повышенная отвлекаемость, трудности сосредоточения при 
увеличении объема стимульного материала и т.п.). 

Особенности запоминания. Объем механического запоминания 
в пределах возрастной нормы; динамика запоминания 10 слов: 7,8,9, при 
отсроченном воспроизведении – 9 слов; объем механической (логиче-
ской) памяти недостаточно большой, недостаточный, соответ-
ствует возрастной норме, затруднен – не затруднен. Легко воспроизво-
дит ____ слов при многократном повторении. Возможен анализ зри-
тельной, слуховой, тактильной и др. памяти при условии прове-
дения соответствующих проб.  

Уровень развития интеллекта: в пределах возрастной нормы, 
ниже – выше средней возрастной нормы, существенно отстает от воз-
растных норм, нижняя граница нормы.  

Отдельно описывается особенности вербального и невербаль-
ного интеллекта. 

Пробы на невербальный интеллект выполняет легко (можно ука-
зать методики, например, доски Сегена, кубики Коса, матрицы 
Равенна). Указывается способ действий (с заданием справляется 
легко, самостоятельно; с легкими вариантами справляется сам, с 
трудными нужна помощь). Вербальный интеллект (речевое мыш-
ление). Операции обобщения, исключения, сравнения понятий выпол-
няет легко, выполняет без затруднений – с затруднениями, обобщает 
по существенным – несущественным признакам. Логические связи, ин-
струкции к заданиям в вербальной форме улавливает легко, с трудом, 
в упрощенной форме после многократного повторения. 

Характеристики умственной работоспособности: работоспо-
собность достаточно высокая, не отмечается проявлений утомляемо-
сти при длительной и серьезной интеллектуальной нагрузке, колеба-
ния работоспособности; работоспособность низкая, в процессе работы 
выражена утомляемость, низкая продуктивность работы, отмеча-
ется динамика работоспособности на протяжении всего обследования, 
возникновение импульсивности на фоне утомления, на фоне утомле-
ния проявляется плаксивость, неадекватный смех, дурашливость. 

Особенности эмоционально-волевой сферы, личностные осо-
бенности.  
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По данным методики _______________ выявлены следующие осо-
бенности эмоционально-волевой сферы: состояние повышенной тре-
вожности….  

Выявлены следующие характерологические особенности: 
аутоагрессия, повышенная внушаемость, застенчивость, излишняя по-
груженность в себя.  

III. Вывод, сделанный педагогом-психологом в результате про-
веденной психодиагностической работы.   

 
 
 

 Педагог-психолог  / / 

Дата  Подпись  Расшифровка  

 
 

   

Руководитель ОУ  / / 

М.П.  Подпись  Расшифровка  

 
 
 

Образец 
Заключение 

по результатам психологического обследования 
Станислав К. 16 л. дата рождения 16.08.2001г. 

Станислав К., учащийся школы VIII вида. Обследован на 
ПМПК в связи с особенностями поведения и жалобами близких и 
учителей на трудности установления контакта с подростком.  

Станислав К. страдает болезнью Бурневиля (туберозным скле-
розом), диагноз поставлен в ПНД № 6. В школе VIII вида обучается 
два последних года, до этого находился в надомном обучении при 
массовой школе. При поступлении в школу проблем в усвоении 
программного материала не испытывал, хотя имелись определен-
ные пробелы в знаниях. Поведение Станислава воспринималось 
учителями как «домашнее», т.е. несформированное, в чем, по их 
мнению, проявлялась неумелость родителей в воспитании. Ребе-
нок внешне имел милый, «интеллигентный» вид. Все члены семьи 
образованные, интеллигентные люди. В настоящее время практи-
чески у всех взрослых контакт с подростком утерян.  
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Во время обследования держится напряженно. Внешний вид 
неопрятен. Выражение лица с признаками детскости и дурашли-
вости. На лице множественные папулы розового и красного цвета. 
В контакт вступает, но в выборе взаимодействия избирателен: 
предпочитает те формы, которые не вызывают у него страха или 
раздражения. Визуальный контакт очень кратковременный. В бе-
седе выясняется, что подросток страдает немотивированными 
страхами, вызываемыми пушистыми предметами, громкими зву-
ками, голосами людей. Психологическое обследование это под-
тверждает. При интерпретации ситуации на картине (ТАТ) выяв-
ляется повышенная ранимость подростка. При применении рису-
ночных тестов изобразил женщину с крупным раскрытым ртом и 
сообщил: «Это моя учительница. Она всегда кричит. Она кричит 
на всех. На меня особенно. Поэтому я не хочу ходить в школу». 
После этого во время обследования стереотипно повторял: «Она 
кричит. Почему она кричит?».  

Анализ интеллектуальной деятельности свидетельствует о 
наличии недостаточности мыслительных операций и познава-
тельной сферы. Подросток фиксируется на одном алгоритме вы-
полнения задания и повторяет его. Логические закономерности не 
устанавливает. Обобщает формально, по латентным признакам. 
Характерны стереотипные двигательные реакции: раскачивается 
из стороны в сторону, теребит бумагу. При попытках психолога 
установить визуальный и тактильный контакт отводит взгляд, пы-
тается убежать.  

Итак, полученные данные указывают на асинхронное разви-
тие психики. В структуре нарушения отмечается недоразвитие ин-
теллекта в сочетании с проявлением аутистических черт.  

 
 
Психолог ___________________/подпись 
Дата 
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Типичные погрешности написания заключения  
по результатам психодиагностического обследования 

 

Погрешность Смысл 
Варианты  

исправления 

Употребление 
слов: «испытуемый», 
«человек», «муж-
чина», «женщина», 
«мальчик», «де-
вочка» и т. п. 

Снижение ценно-
сти личности, ниве-
лирование индиви-
дуального своеобра-
зия личности того, 
кто обследуется 

Употребление фа-
милии, имени; ис-
пользование безлич-
ных предложений 
типа «обладает высо-
ким уровнем интел-
лекта», «нечувствите-
лен к неудачам» и т. 
п. 

Употребление не-
определённых выра-
жений: «интеллект 
страдает», «память 
западает» 

 «Низкий уровень 
интеллектуального 
развития», «ослабле-
ние функций па-
мяти» 

Употребление оце-
ночных суждений: 
«память плохая» 
«внимание хорошее» 

Создание основа-
ний для снижения 
самоценности обсле-
дуемого 

Результаты описы-
ваются с использова-
нием понятий 
«большой», «низ-
кий», «средний», т. 
п., например «не-
большой объем па-
мяти», «высокая кон-
центрация внима-
ния» 

Указание цифро-
вых значений пока-
зателей без расшиф-
ровки их психологи-
ческого смысла, или 
наоборот, отсутствие 
количественного 

Интерпретация ре-
зультатов обследуе-
мым на основании 
собственных обыден-
ных представлений 

Раскрытие психо-
логического содер-
жания цифровых 
значений, например 
«вербальный интел-
лект достигает 108, 
что соответствует 
возрастной норме 
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описания и количе-
ственного анализа 

интеллектуального 
развития»; или «вер-
бальный интеллект 
соответствует воз-
растной норме ин-
теллектуального раз-
вития, что проявля-
ется в способно-
сти...» 
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