
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская педагогическая разработка 

(комбинаторная) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

по дисциплине Основы самостоятельной и исследовательской работы 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 (учебно-методическое пособие) 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель разработки: 

Лемещенко Светлана Викторовна 

преподаватель профессионального  

цикла 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

г. Ангарск



2 
 

  

Одобрено  

цикловой комиссией  профессионального 

цикла по специальностям и профессиям 

29.02.01, 54.02.01, 54.01.20 

 

 

 

 

 Рассмотрено и рекомендовано методическим 

советом  к использованию в образовательном 

процессе 

 

 

 

 

Методические рекомендации по дисциплине Основы самостоятельной и исследовательской 

работы по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. Учебно-

методическое пособие, г. Ангарск, ГБПОУ ИО «АПЭТ» - 49 стр.  

 

 

Аннотация. Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой учебной 

дисциплины Основы самостоятельной и исследовательской работы по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Данное пособие содержит лекционный материал, задания и рекомендации к выполнению 

практических и самостоятельных работ. 
 

 

 

Автор-составитель: Лемещенко Светлана Викторовна, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГБПОУ ИО «АПЭТ». 
 

Рецензент: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................. 4 

РАЗДЕЛ 1 КУРС ЛЕКЦИЙ .......................................................................................................... 7 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ......................................................................................................... 42 

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ................................................................................................ 45 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................... 46 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................... 49 

 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для студентов специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, изучающих учебную дисциплину 

Основы самостоятельной и исследовательской работы и обеспечивает подготовку 

студентов к профессиональной деятельности. 

Структура УМК включает: 

1- лекционный материал по курсу. 

2- методические рекомендации к выполнению практических работ; 

3- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; 

4- вопросы для рубежного контроля по дисциплине. 

Теоретический раздел УМК содержит четко структурированный теоретический 

материал по основным вопросам курса. Он предусматривает самостоятельную подготовку 

студентов к лекционным занятиям, а также обеспечивает возможность «опережающего 

обучения», т.е. предварительного изучения студентами материалов темы лекции и 

творческого подхода к подготовке и выполнению заданий. 

Представленный теоретический материал рекомендуется к использованию 

студентами для самостоятельной подготовки к лекциям по дисциплине. 

Главная цель УМК – интенсификация учебного процесса и активизация 

самостоятельной работы студентов по дисциплине Основы самостоятельной и 

исследовательской деятельности. 

Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам данной 

специальности, структуре и тематике учебной программы дисциплины Основы 

самостоятельной и исследовательской деятельности. 

Лекционное занятие (или лекция) является основной формой организации учебного 

процесса, где наиболее контрастно проявляются талант и способности педагога (лектора) 

как творческой личности. Лекция требует порой от лектора особого физического, 

умственного и душевного напряжения, энтузиазма. Заурядно прочитанная лекция никогда 

не вызовет оживления аудитории и, как правило, никогда не достигнет своей цели и будет 

забыта сразу же после своего прочтения. Аналогичными могут быть последствия и для 

лекции, автор которой не покажет высокого уровня знаний и профессионализм, не сумеет 

обосновать актуальности и необходимости учебного материала для практики. 

Лекция - в переводе с латинского означает чтение, систематическое, 

последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, 

предмета, методов науки. В общих чертах лекцию иногда определяют как полутора-

двухчасовое систематизированное изложение важных проблем науки посредством живой 

и хорошо организованной речи. 

Лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрировать 

внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их 

активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого 

мышления. 

Практические занятия проводятся по дисциплине Основы самостоятельной и 

исследовательской деятельности по разделам 1 Основы самостоятельной работы и 2 

Организация самостоятельной исследовательской работы в количестве 16 часов за второй 

семестр по учебному плану. Практические занятия направлены на приобретение умений  

 конспектировать литературу, использовать структурно-логические схемы; 

 выбрать логику доклада, устного сообщения по проблеме исследования,  

написать реферат, статью, тезисы статьи, оформлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах; 
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 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных 

формах; 

В методических рекомендациях указаны цели работы, оборудование, литература и 

источники информации, необходимые для проведения практических занятий. Даны 

методические указания к работам, указан алгоритм действия, критерии оценки. 

Самостоятельная работа студентов – одно из основополагающих требований ФГОС 

СПО. Все более становится очевидным, что в процессе подготовки специалиста главным 

является не усвоение готовых знаний, а развитие у выпускников способностей к 

овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, 

творчески их использовать на основе известных или вновь созданных способов и средств 

деятельности. Стать специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности невозможно. В рамках требований ФГОС СПО к 

уровню подготовки выпускников они должны: быть способными к самостоятельному 

поиску истины, к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 

проектированию своей деятельности; обладать стремлением к самосовершенствованию 

(самосознанию, самоконтролю, саморегуляции, саморазвитию); стремиться к творческой 

самореализации.  Самостоятельная работа студентов (СРС) – это активные формы 

индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление, расширение 

и систематизацию пройденного материала по всем темам учебной дисциплины Основы 

самостоятельной и исследовательской деятельности. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на гос-ударственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного кон-текста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обуча

ющихс

я (час.) 

всего Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Раздел 1 Основы самостоятельной работы      

Тема 1.1. Организация самостоятельной 

работы студента как основное условие 

эффективной учебной деятельности 
4 4 2 2  

Тема 1.2. Планирование затрат учебного 

времени. Основные требования к учебной 

деятельности 
4 4 2 2  

Тема 1.3. Методы работы с текстом 4 4  4  

Раздел 2 Организация самостоятельной 

исследовательской работы 
     

Тема 2.1. Исследования и их роль в 

практической деятельности  

4 
4 2 2  

Тема 2.2. Планирование и организация 

исследовательской деятельности 
4 4 2 2  

Тема 2.3. Способы представления результатов 

исследовательской деятельности 
11 11 5  6 

Зачетное занятие  2   2  

Индивидуальные консультации 2     

Итого 35 33 13 14 6 
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РАЗДЕЛ 1 КУРС ЛЕКЦИЙ 

Тема 1.1. Организация самостоятельной работы студента как основное 

условие эффективной учебной деятельности 

1.1.1. Понятие научной организации труда. Основные теоретические подходы 

к проблеме. Новый подход к научной организации труда как технологии 

управленческой деятельности во временном аспекте. Особенности обучения и 

требования к самостоятельной работе студентов. Организованность как личностное 

качество. 

План лекции: 

1. Понятие научной организации труда. 

2. Основные теоретические подходы к проблеме. 

3. Новый подход к научной организации труда как технологии управленческой 

деятельности во временном аспекте. 

4. Особенности обучения и требования к самостоятельной работе студентов. 

Научная организация труда  (НОТ) или  научное  управление (англ. Scientific 

management) – управление производственным процессом на основе системного анализа. 

Основные положения НОТ сформулировал американский инженер Ф. У. Тейлор в 

1910–1915 г.г. К задачам, которые решаются в рамках НОТ, относятся: 

 совершенствование форм разделения  труда; 

 улучшение  организации  рабочих мест; 

 рационализация методов  труда; 

 оптимизация нормирования  труда; 

 подготовка рабочих кадров. 

Условно эти задачи можно разделить на три взаимосвязанные категории: 

экономические - обеспечение наиболее рационального использования трудовых 

ресурсов, ускорения темпов роста производительности  труда, повышение эффективности 

и конкурентоспособности производства; психофизиологические - создание наиболее 

благоприятных условий  труда, сохранение здоровья и устойчивой работоспособности 

человека, повышение культуры и эстетики  труда; социальные - повышение 

содержательности и привлекательности  труда, создание условий для всестороннего 

развития личности, развития коллективных форм  организации труда, производственного 

демократизма, привлечение работающих к управлению производством, воспитание у них 

духа коллективизма и чувства ответственности каждого за конечные результаты работы  

организации. 

Проблема  научной организации труда  заинтересовала советских психологов и 

активно разрабатывалась до 2-й половины 1930-х г.г. Пропаганда основ  научной 

организации труда  уже в 20-х годах рассматривалась как средство повышения 

производительности  труда. Тогда же были сформулированы основные законы научной 

организации производства и  НОТ , во многом сохраняющие свое значение и сегодня: 

1. Закон наименьших при цепной связи — конечный объем выпуска продукции, 

последовательно проходящий обработку в нескольких подразделениях, определяется 

возможностями слабейших из них, как бы ни были сильны остальные. 

2. Закон взаимного замыкания  состоит в том, что сначала создаются подразделения 

основного производства, а затем «подсобные», работающие на них и друг на друга, а 

после удовлетворения внутренних потребностей — на сторону. 

3. Закон ритма, в соответствии с которым рациональное функционирование 

хозяйства невозможно без ритмичной работы как производства, так и отдельных 

работников. 

4. Закон параллельности и последовательности работ — частные производственные 

и трудовые процессы должны совершаться не только последовательно, но и параллельно, 

чтобы общий конечный результат не задерживали отстающие. 
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5. Закон фронта работ — нагрузка на людей должна соответствовать их реальным 

возможностям; иными словами, не нужно ставить два человека там, где с работой может 

справиться один. 

6. Закон реальных условий — необходимо при организации любой деятельности 

ставить только достижимые цели, исходя из реальных условий, наличных потребностей и 

возможных результатов. 

Тогда же были сформулированы следующие принципы, способы и приемы 

изучения организационно-управленческих процессов: 

1)  принцип  систематического наблюдения происходящих в управлении явлений; 

2) принцип выделения из всей совокупности явлений определенных объектов, 

изоляции их, разложения на составные части и описания (метод анализа); 

3) принцип соединения отдельных звеньев изучаемого процесса в 

центростремительное целое (метод синтеза); 

4) принцип измерения наблюдаемых явлении (во времени и пространстве); 

5) принцип эксперимента и, в частности, испытания практикой. 

При этом наиболее важная роль отводилась именно последнему  принципу , 

утверждалось даже, что его применение является главным двигателем науки управления. 

Организация труда  означает создание условий бесперебойной работы каждого 

исполнителя в составе коллектива производства в целях повышения продуктивности 

общего  труда . Под этим термином понимают такую расстановку исполнителей, которая 

при настоящем уровне техники, технологии,  организации  производства и управления 

обеспечивает наименьшие затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции. Кроме того, НОТ исходит из совершенствования уровня техники, технологии,  

организации  производства и управления на базе внедрения  научных  достижений. 

С повышением уровня техники и технологии возникли серьезные изменения в 

содержании  труда: увеличивается удельный вес времени на выполнение функции 

контроля за работой автоматизированных агрегатов, машин и механизмов, их настройки и 

регулировки; определяющее значение при оценке квалификации получают знания, а не 

производственные навыки; все большее значение приобретает взаимопомощь и 

взаимозаменяемость. 

Технический прогресс и  научная организация труда  взаимно воздействуют друг 

на друга. 

Однако, формы  организации труда  изменяются значительно медленнее, чем 

развитие техники и технологии. Преодоление этого отставания и составляет основное 

содержание НОТ в России. 

Поступив в учебное заведение, студент оказывается в совершенно иной обстановке, 

отличающейся от школьной и режимом занятий, и формами организации учебного 

процесса, и характером взаимоотношения с преподавателями. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы создать необходимые условия 

для получения высококачественного образования, для чего используются ставшие 

традиционными формы учебных занятий и интерактивные методы преподавания. 

Обучаясь в техникуме, студент должен, прежде всего, сформировать потребность в 

знаниях и научиться учиться, приобрести навыки самостоятельной работы, необходимые 

для непрерывного самосовершенствования, развития профессиональных и 

интеллектуальных способностей.  

Основные виды учебной деятельности (УД)  подразделяются на три компонента:    

... внеаудобязатвнеаудауд УДУДУДУД   

аудУД  – аудиторная учебная деятельность студентом, определенная рабочей 

программой дисциплины или модуля. Она регламентирована учебным расписанием, 

проводится под руководством преподавателя и включает в себя лекционные, 
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практические и лабораторные занятия, контрольные работы, семинары, коллоквиумы и 

т.д. Результат работы оценивается преподавателем. 

..обязатвнеаудУД  – внеаудиторная обязательная учебная деятельность студентов. Эта 

работа не регламентируется расписанием, режим и продолжительность работы выбирает 

сам студент, но она является логическим завершением аудиторных занятий. УД включает 

в себя практику, консультации, курсовое проектирование. Результаты этой работы также 

анализируются и оцениваются педагогом. 

.внеаудУД  – внеаудиторная учебная деятельность студентов (далее самостоятельная 

работа) не входит в учебный план, имеет ярко выраженный творческий характер, связана с 

глубоким и всесторонним изучением дисциплин специализации, углубляет знания по 

избранной специальности. Она предполагает участие студента в научно-

исследовательской работе, в конкурсах, конференциях, грантах, должна направляться и 

корректироваться преподавателем.  

Правильно организованный, разумный режим работы обеспечивает высокую 

эффективность без существенных перегрузок. Научную организацию труда студентов 

можно определить как любую деятельность, связанную с воспитанием мышления 

будущего профессионала, любой вид занятий, создающий условия для зарождения мысли, 

познавательной активности студента. 

В широком смысле под научной организацией труда следует понимать 

совокупность всей деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в 

контакте с преподавателем и в его отсутствии.  Научная организация труда студентов 

реализуется:  

1 Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и 

семинарских занятиях.  

2 В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3 Дома, в общежитии, в библиотеке, на практике при выполнении студентом 

учебных и творческих задач.  

Активная работа студентов возможна только при наличии мотивации научной 

организации труда студента. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к 

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Существуют рекомендации для студентов. Вот некоторые из них. 

1 Студенту необходимо самостоятельно заниматься 4–5 часов ежедневно, для 

овладения всеми дисциплинами, изучаемыми в течение семестра. Об этом говорят 

многочисленные исследования бюджета времени. 

2 Время самостоятельной учебной работы студент может и должен регулировать в 

соответствии со своими индивидуальными особенностями. Чтобы составить для себя 

оптимальный режим умственной работы, студенту понадобится провести 

самонаблюдение. Необходимо проанализировать, какое время для вас наиболее 

продуктивно. Согласно многочисленным опросам и наблюдениям для большинства это – 

утренние часы. Для некоторых людей наиболее продуктивна вторая половина рабочего 

дня. Поэтому надо так распределить нагрузку, чтобы решение самой трудной задачи 

пришлось именно на те часы, когда мозг функционирует на полную мощность. При этом 

рекомендуется сконцентрировать умственные усилия лишь на проблеме, которую надо 

решить. 

3 Более трудный материал лучше усваивается в периоды максимальной 

активности, заучивание информации оказывается прочнее в утренние часы, вскоре после 

сна, когда голова еще не заполнилась заботами и проблемами. 
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4 Умственный труд, как и любой другой, необходимо планировать так, чтобы 

всегда выполнять намеченное. Тогда гарантирована высокая устойчивая 

работоспособность, а возможность развития нервного перенапряжения уменьшается.  

5 Особенно важно выработать свой собственный, с учетом индивидуальных 

особенностей, стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. Под ритмом 

понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же часы, при 

целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 

организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли, 

самопринуждение. Однако со временем принуждение постепенно будет ослабевать, 

возникнет привычка и установленный режим превратится в потребность.  

6 Полезно учитывать следующие условия высокой продуктивности умственного 

труда: 

 во всякий труд надо входить постепенно; 

 выработать и сохранить привычную последовательность и систематичность в 

занятиях; 

 мерность и ритм работы; 

 обоснованное чередование труда и отдыха. Причем отдых не предполагает 

полного бездействия, лучше переключиться на другой вид деятельности – умственной или 

физической; 

 благоприятное отношение окружающих к учебной работе студента. 

7 Учебная деятельность, как и всякая другая, со временем вызывает психическое и 

физическое утомление. Это неизбежное явление, хотя его наступление можно оттянуть. 

Прежде всего, правильной организацией труда, регулярным самоконтролем, волевыми 

усилиями. Можно использовать физиологические тонизаторы и стимуляторы – легкую 

гимнастику, умывание лица холодной водой, небольшой самомассаж мышц головы, шеи, 

рук, усиленное (вентиляционное) дыхание, прохладный душ и т.д. 

8 Сколь бы ни была могучей работоспособность организма, со временем все же 

наступает утомление, которое преодолевается только отдыхом. Тому, кто ставит перед 

собой задачу быстрого и полного восстановления работоспособности, следует 

придерживаться определенных правил отдыха. Отдых должен быть периодическим, 

следовать после каждого периода утомления и иметь достаточную длительность. 

Сокращение продолжительности и количества периодов отдыха как будто бы удлиняет 

время деятельности, но зато снижает эффективность труда. Лучшим средством для 

преодоления умственного утомления является сон. По его организации (как ни странно 

это звучит) имеется целый ряд рекомендаций. К числу заурядных, банальных 

рекомендаций относится стародавний совет докторов: засыпать не позже 24 часов, ибо 

лучший сон – это тот, который начинается до полуночи.  

9 Предпринимать профилактические меры по сохранению своего здоровья. 

Факторов здоровья много, и прежде всего, это условия, в которых существует человек: 

экология, жилье, питание, привычки, в т.ч. и вредные, условия учебы и работы, уровень 

культуры, гигиенические навыки. Для поддержания здоровья в целом необходимо 

регулярно заниматься физкультурой. Внимательное отношение к своему здоровью – 

неизбежный элемент самоорганизации, поскольку здесь заложена основа продуктивной 

учебной деятельности. В то же время не следует, заботясь о здоровье, избегать 

интенсивной работы и высоких нагрузок. Пик физического расцвета и максимум 

выносливости и работоспособности во второй половине третьего десятилетия жизни.  

10 Особенно эффективен процесс усвоения знаний, если он происходит на основе 

положительных эмоций, с увлечением, с повышенным интересом. В первую очередь надо 

научиться владеть своими эмоциями, уметь перестраивать их, воздействовать на них 

разумом и волей. Качества позитивного восприятия учебного процесса нужно кропотливо 

прививать каждому. 
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11 Экономия времени способствует повышению производительности любого 

труда, в том числе и учебного. Время – это бесценное достояние. Чрезвычайно важно с 

наибольшей пользой для себя и общества использовать время, самые малые его 

промежутки. Когда Ч.Дарвина спросили, каким образом он сумел совершить свой 

огромный труд, он ответил: «Я никогда не считал полчаса незначительным промежутком 

времени». Многие же рассуждают подобно Обломову: «Разве можно что-либо сделать, 

ведь до обеда осталось всего два часа». Сосредоточенная, упорядоченная умственная и 

физическая работа с использованием каждой минуты не только более продуктивна, но и 

менее утомительна, чем неорганизованный труд. Много времени тратится впустую из-за 

неорганизованности, неаккуратности, отсутствия порядка на рабочем месте. Хорошо 

известно, что порядок на рабочем месте и благоприятная окружающая обстановка 

существенно повышают эффективность умственного труда.  
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое НОТ? 

2. Какие задачи решает НОТ? 

3. Назовите законы научной организации труда? 

4. Какие рекомендации существуют для студентов? 

5. Каким образом строится учебный процесс? 

Тема 1.2. Планирование затрат учебного времени. Основные требования к 

учебной деятельности 

1.2.1 Взаимосвязь жизненных целей и планирование учебного труда. Понятие 

технологии личной работы. Основные средства организации работы. Концепция 

«Тайм менеджер». Ее достоинства и недостатки. Время как уникальный ресурс.  

Необходимость учета времени. Основные принципы управления и использования 

времени. Индивидуальный стиль деятельности как следствие принципов 

использования рабочего времени. Управление собой как основа эффективного 

планирования учебного времени. 

План лекции: 

1. Взаимосвязь жизненных целей и планирование учебного труда. Понятие 

технологии личной работы. Основные средства организации работы. 

2. Концепция «Тайм менеджер». 

Время, затраченное впустую, есть существование; время, употребленное с пользой, 

есть жизнь. Э.Юнг 

Мы устаем и изнемогаем не потому, что много работаем, а потому, что плохо 

работаем, не организовано работаем, бестолково работаем. Физиолог Н.Е. Введенский. 

Тайм – менеджмент – техника управления временем, которая включает в себя 

правила и принципы, которые помогают человеку правильно организовать свое время и 

достичь максимальной эффективности в любом деле. С помощью тайм - менеджмента 

человек может сам осознанно контролировать время, которое он тратит на разные виды 

деятельности, увеличивая при этом эффективность и продуктивность своей работы или 

отдыха. Планирование, распределение, расстановка приоритетов, постановка целей 

помогает человеку справиться с сумасшедшим ритмом современной жизни. Тайм - 

менеджмент помогает человеку успевать делать все без стрессов и избежать хронической 

усталости. 

Первоначально методики тайм – менеджмента использовались лишь при ведении 

бизнеса, организации трудовой деятельности. Но сейчас методы управления временем 

также применяются и в личной жизни человека, чтобы успевать справляться с бытовыми 

вопросами, правильно организовывать свой досуг, отдых. 

История возникновения тайм - менеджмента 

Еще в 20-е годы Научная организация труда говорила о том, что эффективность 

использования времени зависит от личной эффективности самого человека. Появилась 

Лига «Время», которая публиковала статьи в газетах под названием «Борьба за время». В 
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70-е годы обрел популярность метод хронометража, который разработала биолог 

Любищев. Этот метод является инструментов выработки эффективного мышления 

человека, что способствует рациональному управлению личным временем и повышением 

личной эффективности. 

В 2007 в Москве при финансово-промышленном институте открылась первая 

кафедра тайм - менеджмента. Сегодня это направление стало очень востребованным и 

популярным. Есть масса тренингов, семинаров по планированию и рациональному 

распределению времени. 

Кто такой тайм - менеджер? 

Тайм-менеджер это человек, который учитывает психологические особенности 

людей, условия труда и предлагает более эффективные графики работы. Он способен 

раскрыть в человеке все его скрытые резервы и подсказать, каким путем повысить свою 

эффективность. 

Процесс общения тайм – менеджера с клиентом похож на психологическую 

консультацию, в которой он выслушивает человека, дает подсказки и советы, как 

распределить время, сколько времени уделять отдыху, как расставить приоритеты. Как 

спланировать день так, чтобы все успевать без стрессов. 

Тайм – менеджеры проводят не только индивидуальные консультации. Часто их 

приглашают компании в качестве экспертов, чтобы они помогли наладить процесс труда. 

В первую очередь научить руководителя правильно распределять свое рабочее время и 

грамотно распределять обязанности в коллективе. Они изучают деятельность компании, 

необходимое количество времени на решение определенных задач. После сбора 

информации и анализа, тайм-менеджер вносит коррективы в распорядок дня фирмы. 

Основные задачи тайм - менеджмента 

 Анализ затрат времени на выполнение определенных задач. 

 Постановка, формулирование и определение цели. 

 Составление плана для достижения цели, а также расстановка приоритетов. 

 Реализация цели. Подсказка, какие шаги нужно сделать в соответствии с 

планом. 

 Составление списков дел, которые необходимо сделать. 

 Фиксация времени с помощью хронометража. 

Какими преимуществами обладает человек, обучившийся правильно планировать 

свое время? 

 Достигает поставленных целей. 

 Достигает своих целей намного быстрее, чем остальные. 

 Способен достичь успеха в любой сфере деятельности. 

 Имеет больше времени на отдых, общение с близкими и друзьями. 

 Может выполнять намного больше дел за определенный промежуток 

времени. 

 Может увеличить свои доходы и отойти от дел, правильно распределив 

обязанности между сотрудниками. 

 Может избавиться от хронической усталости, не подвержен стрессам. 

 Всегда имеет четкий план действий. 

 Обладает чувством внутренней свободы и самостоятельно контролирует 

свою жизнь. 

Виды тайм - менеджмента 

Сейчас существует много разнообразных подходов к проблеме управления 

временем. Специалисты выделяют три основных типа: 

 Персональный (личный) тайм – менеджмент. Он связан с личностным 

саморазвитием человека, умением правильно и плодотворно организовать свой день. 
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 Профессиональный тайм – менеджмент помогает человеку эффективно 

выполнять свою работу, правильно организовывать свое рабочее время или разумно 

распределять обязанности в коллективе. 

 Социальный тайм - менеджмент регулирует межличностные 

взаимоотношения или управление временем нескольких людей. Например, 

корпоративный. 

Основные понятия тайм - менеджмента 

Концепция управления временем - это способ понимания и восприятия времени. 

Концепция тайм – менеджмента помогает определить причину и цель, почему человеку 

необходимо научиться управлять своим временем. Осознать ценность этого процесса, а 

также понять основные принципы управления временем. 

Методы управления временем– определенная последовательность действий, 

которая поможет решить конкретную задачу. 

Система управления временем – комплекс концепций и методов, которые позволят 

вас максимально быстро и эффективно достичь своей цели. 

Тайм – менеджмент в управлении 

Неправильная организация работы или неграмотная организация деятельности 

руководством приводит к тому, что сотрудники компаний чувствуют постоянный дефицит 

времени. Это сказывается на эффективности работы и успешности предприятия в целом. 

Недостаток времени наблюдается в тех случаях, если: 

 Нет расписания работы на день. 

 Если помощник руководителя не в курсе его распорядка дня. 

 Телефонные звонки и посетители часто отвлекают от основной 

деятельности. 

 Если управляющий не умеет распределять обязанности. 

 Если работа выполняется в постоянной спешке, что приводит к быстрой 

утомляемости. 

 Если работники не соответствуют своим должностям. 

 Если сотрудники неадекватно оценивают свои возможности, скорость 

работы. 

 Если нет мотивации у сотрудников (например, слишком низкая зарплата). 

Чтобы улучшить эффективность работы предприятия, необходимо научить 

сотрудников составлять план работы на день. При составлении плана, нужно 60% времени 

отвести основным задачам, 20% непредвиденным и 20% спонтанным делам. Главное, 

приучить коллектив составлять планы на день систематически и регулярно. 

Эффективность тайм – менеджмента в управлении зависит от того, насколько 

сотрудники будут обучены планированию, расставлению приоритетов, контролю времени 

на выполнение заданий, а также правильной очередности выполнения заданий. 

Для решения этих задач можно пригласить эксперта по тайм – менеджменту или 

обучить менеджера предприятия, который будет сам выдавать сотрудникам задания и 

контролировать эффективность их работы. Менеджер должен выдавать как основные, так 

и несколько запасных заданий. В конце дня сотрудник представляет отчет о проделанной 

работе. 

Управление личным временем в тайм - менеджменте 

Что касается управления личным временем, то есть основные правила тайм – 

менеджмента, применяемые в личной жизни: 

1. Никогда не брать работу на дом. 

2. Организовать быт так, чтобы он занимал минимум времени. 

3. Планировать свободное время заранее. Сюда должно входить 

эмоциональное наслаждение (поход в кино, театр, концерт, музей). А также физическое 

(занятия спортом, танцами и т.п.). 
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4. Для отдыха использовать не только выходные, а хотя бы один день среди 

недели. К примеру, покататься на велосипеде после работы или пойти с друзьями в сауну. 

5. Во время отпуска ограничить звонки, почту, интернет, чтобы отдохнуть по-

настоящему. 

3 основных правила тайм - менеджемента 

1. Правильная постановка цели 

Если вы научитесь четко определять свои цели, а также определять, какие задачи 

являются второстепенными, то вы сэкономите массу времени. 

Если вы тратите свое время на что-то, значит, в этот момент вы считаете, что оно 

очень важное. Но так ли это? Задайте себе вопрос, результат этого действия поможет вам 

приблизиться к вашей цели? Что такое цель? Цель – стремление человека к чему-то, когда 

весь процесс направлен на конечный результат. 

При постановке цели необходимо для начала определиться с главными 

ценностями. 

Осознать свои возможности, мотивацию. Проанализировать проблемы, 

потребности и сложности, которые могут возникнуть на пути к цели. Представить четко 

свою цель в мельчайших деталях, ее конечный результат. Распланировать свои действия, 

заняться поиском ресурсов и приступить к реализации. 

Есть разные методы постановки целей. Но все методы имеют общий алгоритм 

постановки целей: 

1. Цель должна быть максимально конкретной с понятным конечным 

результатом. 

2. Необходимость достижения цели должна быть обоснованной. Зачем это 

нужно и что я из этого получу? 

3. Цель должна быть реальной и понятен механизм ее достижения. 

4. Необходимо четко определить границы времени, за которые цель должна 

быть достигнута. 

2. Приоритизация 

Уметь расставлять приоритеты – это очень важно. Есть дела, которые имеют 

меньшую значимость в достижении цели, а есть те, которые играют главную роль. 

3. Планирование 

После постановки цели следующим этапом будет планирование. Планирование – 

неотъемлемая часть тайм – менеджмента. Оно состоит из таких основных этапов: 

1. Составление плана тайм – менеджмента. 

2. Этап составления проекта, при котором можно маневрировать, продумать 

разные варианты достижения цели. 

3. Этап выявления необходимых ресурсов. 

4. Этап определения лиц, которые вам смогут помочь на пути к цели. 

5. Этап фиксации результатов планирования в виде бизнес – проекта, карты. 

Когда человек начинает заниматься планированием, активизируется мышление, 

включается творческий потенциал. При составлении плана, ваша цель становится более 

конкретной, вы начинаете понимать, чего вы хотите на самом деле и как этого достичь. 

Это своего рода практическое руководство к действию. 

До тех пор, пока человек не составит план реализации того, чего хочет, он 

находится в постоянном раздумывании на эту тему. Но не мысли, а действия приближают 

вас к цели. Когда составлен подробный план, в котором учтены разные способы 

достижения цели, это дает возможность маневрировать. Не получается одними 

средствами и способами, можно попробовать другие. Планирование развивает в человеке 

гибкость и готовность к любым ситуациям. 

Составление плана дает вам высокий шанс успеха. Наличие плана придает 

уверенности в себе, своих возможностях. Все успешные люди и предприниматели 

занимаются планированием. 
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Основные методики планирования. Краткое описание 

1. АВС планирование базируется на том, что необходимо сначала нужно 

выполнять наиболее значимые дела (под буквой А), а затем В и С. Дела категории А – 

самые важные. Они составляют 15% всех дел и приносят 65 % результатов. В – важные 

дела, которые составляют 20% всех дел и приносят 20% результатов. Категория С – это 

дела наименьшей важности, они составляют 65% и дают результат – 15%. 

2. Правило Парето или принцип «80 на 20». Этот принцип применим к любой 

ежедневной деятельности. 80% дел, которые вы делаете за день, дают вам 20%нужного 

результата. А 20% планируемых важных дел приближают вас к результату на 80%. 

Например: 20% людей владеют 80%капитала, 80% людей владеют 20% капитала. 20% 

клиентов дают прибыль в 80%, а 80% клиентов дают прибыль в 20%. 

3. Хронометраж – этот метод заключается в том, что вам нужно поминутно 

записывать все свои действия и сколько времени вы на них потратили. Это поможет вам 

понять, куда и на что уходит ваше время и как скорректировать ваш график. 

4. Составления списка задач – это самый простой метод планирования, 

который позволяет планировать и время, и дела. 

Как составить правильно список дел и следовать ему? 

1. Для начала понаблюдайте за собой. Сколько вам нужно времени на 

выполнение разных заданий. 

2. Напишите список дел с вечера. 

3. Записывайте конкретные пункты. Например: зайти в магазин. К этому 

пункту приложите список покупок. 

4. Планируйте весь свой день, не только работу. 

5. Начинайте свой день с выполнения нетрудных задач. Чтобы сразу поставить 

галочки и взбодриться на весь день мыслью о том, что следовать списку дел не так уж и 

сложно. Например, сделать зарядку и приготовить завтрак. 

6. Список дел должен быть всегда на виду. 

7. Не пишите в список больше 7 приоритетных дел, чтобы потом не 

нервничать, что вы что-то не успели. 

Принципы тайм – менеджмента 

 Испробуйте все методики планирования и подберите наиболее подходящий. 

 Ведите записи. 

 Не пытайтесь успеть все. Сначала сделайте наиболее важные и 

приоритетные дела. 

 Планируйте каждый свой день. А также составляйте дополнительно план на 

неделю. 

 Всегда носите с собой ручку и блокнот. 

 Заведите Дневник успеха, он будет вас мотивировать и напоминать, что вы 

на верном пути. 

 Научитесь говорить «Нет». Это поможет избежать общения с ненужными 

людьми, занятий ненужными делами. 

 Прежде чем что-либо делать, обдумайте, насколько это срочно, важно и как 

это действие приблизит вас к цели. 

 Проанализируйте свои привычки, действия, которые отбирают попусту ваше 

время. По хронометражу легко отследить те действия, от которых вам нужно избавиться. 

 Не выполняйте чужие дела. Не будьте инструментом для достижения чужих 

целей. Сконцентрируйтесь на своей цели. 

 Выделяйте время на самосовершенствование. 

 Не останавливайтесь на достигнутом. Добившись одной цели, ставьте 

следующую. 

Принципы тайм менеджмента. Советы от ведущих специалистов в этой области 
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1. Стивен Кови в книге «7 навыков высокоэффективных людей» рассматривает 

тайм – менеджмент, как элемент самосовершенствования. Вот его советы: 

 Делайте то, что должны сделать сначала. Не откладывайте важные дела на 

потом. 

 Ваша цель должна быть приоритетной и важной. Двигайтесь к ней. 

 Все действия выполняйте на основе приоритетов. 

 Не тратьте много сил на достижение незначительной цели. Затрачиваемые 

ресурсы и конечный результат должны быть соизмеримы. 

 Ищите все способы, чтобы сделать жизнь проще. 

2. Дэвид Аллен советует правильно организовать рабочее место, обзавестить всеми 

необходимыми канцтоварами. Также завести картотеку, на каждое дело завести 

соответствующую папку. Также Аллен советует писать 4 списка дел: 

 Составить список дел, которые необходимо выполнить в ближайшей 

перспективе; 

 В отдельный список внести проекты, которые требуют комплексного 

подхода; 

 Отдельно составить список проектов, которые по той или иной причине 

пока не могут быть выполнены; 

 Список «когда-нибудь». 

3. Джулия Моргенстерн советует сначала оценить, сколько времени вы 

затрачиваете на выполнение ваших задач. Какие факторы вас отвлекают. Возможно, вас 

отвлекают соц.сети, дополнительные обязанности, нереальные сроки или 

психологические препятствия. 

 Для каждого действия необходимо устанавливать временные рамки. 

 Если вы не можете выполнить какое-то действие, то проанализируйте, 

возможно, его можно отложить на время, перепоручить другим сотрудникам или вовсе от 

него отказаться. 

 Сортируйте вещи и дела, очистите пространство от всего, без чего можно 

обойтись. Назначьте каждой вещи свое место, а каждому делу – время. 

Неординарные приемы и рекомендации тайм – менеджмента 

«Съедайте лягушку на завтрак» 

Чтобы весь день ваши мысли не возвращались к делу, которое вы не хотите 

выполнять или оно вам неприятно, начните день с него. Так вы освободитесь от 

эмоционального напряжения и груза, который бы пришлось нести весь день. 

«Бифштекс из слона» 

Если перед вами стоит глобальная задача, для решения которой необходимо 

проделать множество действий, тогда разделите эту работу на части. Не делайте из дела 

слона, порежьте его на кусочки. Так будет проще начать реализовать поставленную 

задачу. А также такой подход способствует лучшему пониманию этой задачи. 

Научитесь говорить «нет» 

Управление временем учит не тому, чтобы успевать делать как можно больше, а 

успевать правильно делать то, что нужно. Говорите «нет» ненужным делам, людям. Не 

становитесь ни для кого инструментом для достижения его целей. Сконцентрируйтесь на 

своих целях. 

Стремитесь к автоматизации и максимальному упрощению своей деятельности. 

Выполняйте похожие дела подряд, так как мозг привыкает к определенной сфере 

деятельности. И с каждым разом справляется с ними быстрее. 

 

Прислушайтесь к своим биологическим ритмам. Делайте работу в то время, когда 

чувствуете особый прилив сил и активности. В период наименьшей активности дайте себе 
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отдохнуть. Прислушивайтесь к потребностям своего организма. Иногда 15-минутного 

перерыва достаточно, чтобы открылось «второе дыхание». 

Эффективность тайм – менеджмента зависит от выполнения основных его правил, 

а также четкого понимания того, зачем он вам нужен, как управлять своим временем и 

какие преимущества вы будете иметь. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое тайм-менеджмент? 

2. История тайм-менеджмента? 

3. Как строится организация работы? 

4. Как составить правильно список дел и следовать ему? 

5. Назовите три основных правила тайм-менеджмента? 

Источники: https://works.doklad.ru/view/6tHwmSW9OV0.html 

https://salid.ru/journal/tajm-menedzhment-osnovnye-pravila-upravleniya-vremenem 

 

Учебная деятельность – специфический вид деятельности. Основные 

характеристики учебной деятельности. Средства и способы учебной деятельности. 

Результат учебной деятельности. Учебная задача в структуре учебной деятельности. 

 

План лекции 

1. Теория учебной деятельности в общей теории учения 

2. Определение учебной деятельности 

3. Основные характеристики учебной деятельности 

4. Средства и способы учебной деятельности 

5. Продукт учебной деятельности, ее результат 

6. Учебная задача в структуре учебной деятельности 

Теория учебной деятельности в общей теории учения 

В общей теории учения, основы которой, как уже отмечалось, были заложены Я.А. 

Коменским, И.Г. Песталоцци, А. Дистервегом, И. Гербартом, в нашей стране — К.Д. 

Ушинским, П.Ф. Каптеревым, СТ. Шацким, А.П. Нечаевым, М.Я. Басовым, П.П. 

Блонским, Л.С. Выготским, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, а также крупнейшими 

представителями отечественной и зарубежной педагогической психологии середины XX 

столетия Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, И. Лингартом, Й. Ломпшером, 

сформировалась собственно психологическая теория учебной деятельности, являющаяся 

научным приоритетом России. Ее разработчики — Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. 

Маркова, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др. (в широком контексте теории 

деятельности, психологические основы которой были заложены трудами Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, а конкретное содержание сформулировано А.Н. Леонтьевым) 

поставили новую проблему в теории обучения — изменения самого субъекта 

деятельности в процессе действий, воспроизводящих объективные свойства познаваемого 

предмета при решении учебных задач обобщенными способами действий. 

Своевременность и актуальность поставленных теорией учебной деятельности 

проблем распространяется не только на школу, применительно к условиям обучения в 

которой и была сформулирована эта теория, но и, что не менее важно, на вузовское 

обучение, деятельность студентов (по разным причинам недостаточно сформированную и 

изученную). Актуальность и своевременность распространения теории учебной 

деятельности на вузовское обучение в целом определяется тем, что уже сложились 

определенные позитивные тенденции в высшей школе (как в нашей стране, так и в 

мировой практике), позволяющие реорганизовать как вузовское преподавание, так и саму 

учебную деятельность студента. 

Определение учебной деятельности 

Понятие «учебная деятельность» достаточно неоднозначно. В широком смысле 

слова она иногда неправомерно рассматривается как синоним научения, учения и даже 
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обучения. В узком смысле, согласно Д.Б. Эльконину, — это ведущий тип деятельности в 

младшем школьном возрасте. В работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. Марковой 

понятие «учебная деятельность» наполняется собственно деятельностным содержанием и 

смыслом, соотносясь с особым «ответственным отношением», по С.Л. Рубинштейну, 

субъекта к предмету обучения на всем его протяжении. 

Следует обратить внимание, что в данной трактовке «учебная деятельность» 

понимается шире, чем ведущий тип (вид) деятельности, так как распространяется на все 

возрасты, в частности на студенческий. Учебная деятельность в этом смысле — 

деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и 

саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных 

преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и 

самооценку. Согласно Д.Б. Эльконину, «учебная деятельность — это деятельность, 

имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере 

научных понятий, ...такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. Ими 

могут быть ...мотивы приобретения обобщенных способов действий, или проще говоря, 

мотивы, собственного роста, собственного совершенствования. 

Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым 

поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы, деятельности, 

которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и 

общественно оцениваемой деятельности». 

Учебная деятельность соответственно может рассматриваться как специфический 

вид деятельности. Она направлена на самого обучающегося как ее субъекта — 

совершенствование, развитие, формирование его как личности благодаря осознанному, 

целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в различных видах и формах 

общественно полезной, познавательной, теоретической и практической деятельности. 

Деятельность обучающегося направлена на освоение глубоких системных знаний, 

отработку обобщенных способов действий и их адекватного и творческого применения в 

разнообразных ситуациях. 

Основные характеристики учебной деятельности 

Отмечаются три основные характеристики учебной деятельности, отличающие ее 

от других форм учения:  

1) она специально направлена на овладение учебным материалом и решение 

учебных задач;  

2) в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия (в сравнении с 

житейскими, усваиваемыми до школы);  

3) общие способы действия предваряют решение задач (И.И. Ильясов) (сравним с 

учением по типу проб и ошибок, когда нет предваряющего общего способа, программы 

действия, когда учение не есть деятельность). Добавим к этим трем еще две существенные 

характеристики учебной деятельности. Во-первых, отвечая познавательной, 

ненасыщаемой потребности,  

4) учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте» что, по 

определению Д.Б. Эльконина, является основной ее характеристикой. Во-вторых, чешский 

теоретик процесса и структуры учения И. Лингарт рассматривает еще одну особенность 

учебной деятельности как активной формы учения, а именно  

5) изменения психических свойств и поведения обучающегося «в зависимости от 

результатов своих собственных действий». Таким образом, можно говорить о пяти 

характеристиках учебной деятельности в сопоставлении с учением. 

Исходя из определения учебной деятельности как деятельности по овладению 

обобщенными способами действия, саморазвитию обучающегося благодаря решению 

специально поставленных преподавателем учебных задач посредством учебных действий, 

рассмотрим ее собственно деятельностные характеристики. Прежде всего подчеркнем, 

вслед за Д.Б. Элькониным, ее общественныйхарактер: по содержанию, так как она 
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направлена на усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных человечеством; по 

смыслу, ибо она общественно значима и общественно оцениваема; по форме, поскольку 

она соответствует общественно выработанным нормам обучения и протекает в 

специальных общественных учреждениях, например в школах, гимназиях, колледжах, 

институтах. Как любая другая, учебная деятельность характеризуется субъектностью, 

активностью, предметностью, целенаправленностью, осознанностью имеет определенную 

структуру и содержание. 

Предметное содержание учебной деятельности Предмет учебной деятельности 

Анализ предметного (психологического) содержания учебной деятельности, как и 

любой другой деятельности, начинается с определения ее предмета, т.е. того, на что 

направлена деятельность: в данном случае — на усвоение знаний, овладение 

обобщенными способами действий, отработку приемов и способов действий, их 

программ, алгоритмов, в процессе чего развивается сам обучающийся. Это и является ее 

предметом, ее содержанием. 

Согласно Д.Б. Эльконину, учебная деятельность не тождественна усвоению — оно 

является ее основным содержанием и определяется строением и уровнем ее развития, в 

которую усвоение включено. В то же время, так как учебная деятельность направлена на 

изменение самого субъекта (что в значительной мере проявляется в младшем школьном 

возрасте, когда учебная деятельность является ведущей, но, по сути, и в любом другом 

возрасте), усвоение опосредствует субъектные изменения и в интеллектуальном, и в 

личностном плане, что также входит в предмет учебной деятельности. 

Средства и способы учебной деятельности 

Средства учебной деятельности, с помощью которых она осуществляется, следует 

рассматривать в трех планах. Во-первых, это лежащие в основе познавательной и 

исследовательской функций учебной деятельности интеллектуальные действия (в 

терминах С.Л. Рубинштейна — мыслительные операции): анализ, синтез, обобщение, 

классификация и другие, без которых никакая умственная деятельность невозможна. Во-

вторых, это знаковые, языковые, вербальные средства, в форме которых усваивается 

знание, рефлексируется и воспроизводится индивидуальный опыт. В-третьих, это 

фоновые знания, посредством включения в которые новых знаний структурируется 

индивидуальный опыт, тезаурус обучающегося. 

О соединении всех этих средств полнее всего сказано в общей теории учения С.Л. 

Рубинштейна, согласно которой, «решение или попытка разрешить проблему 

предполагает обычно привлечение тех или иных положений из уже имеющихся знаний в 

качестве методов или средств ее разрешения». 

Соответственно в процессе школьного учения, и особенно в младшем школьном 

возрасте, включение в учебную деятельность предполагает одновременную работу и над 

ее средствами. 

Способы учебной деятельности могут быть многообразными, включающими 

репродуктивные, проблемно-творческие, исследовательско-познавательные действия 

(В.В. Давыдов, В.В. Рубцов). Способ учебной деятельности — это ответ на вопрос, как 

учиться, каким способом получать знания. Наиболее полное и развернутое описание 

способа представлено теорией поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина), где принцип ориентировки, перехода от внешнего, 

предметного действия к внутреннему, умственному и этапность этого перехода в 

соотношении с тем, как это делает сам обучающийся, полностью раскрывают способ 

учебной деятельности. 

Продукт учебной деятельности, ее результат 

Продуктом учебной деятельности является структурированное и актуализируемое 

знание, лежащее в основе умения решать требующие его применения задачи в разных 

областях науки и практики. Продуктом также является внутреннее новообразование 

психики и деятельности в мотивационном, ценностном и смысловом планах. Продукт 
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учебной деятельности входит основной, органичной частью в индивидуальный опыт. От 

его структурной организации, системности, глубины, прочности во многом зависит 

дальнейшая деятельность человека, в частности успешность его профессиональной 

деятельности, общения. 

Результатом учебной деятельности является поведение субъекта — это либо 

испытываемая им потребность (интерес, включенность, позитивные эмоции) продолжать 

эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание. Во всем мире второе 

проявляется в отрицательном отношении к школе, непосещении, уходах из школы. 

Учебная задача в структуре учебной деятельности 

Вторым по счету, но главным по сути компонентом структуры учебной 

деятельности является учебная задача. Она предлагается обучающемуся как определенное 

учебное задание (формулировка которого чрезвычайно существенна для его решения и 

результата) в определенной учебной ситуации, совокупностью которых представлен сам 

учебный процесс в целом. 

Понятие «задача» имеет большую историю развития в науке. В психологическом 

плане в отечественной науке одним из первых исследователей, рассматривавшим 

категорию задачи, был М.Я. Басов (1892—1931). Анализируя деятельность ребенка, он 

отмечал, что для самых разнообразных учебных и жизненных ситуаций общим является 

момент задачи как таковой. Этот общий момент связан с необходимостью для человека 

открыть то, чего он еще не знает и что нельзя просто увидеть в предмете; для этого ему 

потребуется определенное действие с этим предметом. 

В своих трудах он обосновал целесообразность использования в психологии 

понятия задачи одновременно с терминами «действие», «цель» и «задание». 

В дальнейшем в работах С.Л. Рубинштейна понятие задачи получило более 

широкую трактовку в соотнесении с понятием действия и в общем контексте 

целеполагания. Согласно С.Л. Рубинштейну, «так называемое произвольное действие 

человека — это осуществление цели. Прежде чем действовать, надо осознать цель, для 

достижения которой действие предпринимается. Однако как ни существенна цель, одного 

осознания цели недостаточно. Для того чтобы ее осуществить, надо учесть условия, в 

которых действие должно совершиться. Соотношение цели и условий определяет задачу, 

которая должна быть разрешена действием. Сознательное человеческое действие — это 

более или менее сознательное решение задачи. Но для совершения действия недостаточно 

и того, чтобы задача была субъектом понята; она должна быть им принята». Отметим, что, 

по А.Н.Леонтьеву, задача — это цель, данная в определенных условиях. 

Рассматривая общедидактическое содержание понятия задачи, В.И. Гинецинский 

определяет ее как «...стандартизированную (схематизированную) форму описания 

некоторого фрагмента (отрезка) уже осуществленной (достигшей требуемого результата) 

познавательной деятельности, ориентированную на создание условий для 

воспроизведения этой деятельности в условиях обучения». К условиям задачи и ее 

требованиям относятся данное и искомое, и основное условие состоит в том, чтобы 

«выразить искомое через данное». Отмечается также важность формулировки задания по 

критериям корректности и сложности, где последнее есть объективный показатель, 

который соотносится с субъективной трудностью или легкостью решения задачи. В 

дидактическом плане важны также две отмеченные В.И. Гинецинским характеристики 

психологических задач — «диагностичность и креациозность», где первая соотносится с 

задачей определения усвоения учебного материала, а вторая — со стимулированием 

познавательной активности, познавательного усилия. 

Основываясь на определении учебной деятельности как специфической 

деятельности субъекта по овладению обобщенными способами действий, направленной 

на его саморазвитие на основе решения посредством учебных действий специально 

поставленных педагогом и решаемых обучающимся учебных задач, отметим, что учебная 

задача — это основная единица учебной деятельности. Основное отличие учебной задачи 



21 
 

от всяких других задач, согласно Д.Б. Эльконину, заключается в том, что ее цель и 

результат состоят в изменении самого субъекта, а не предметов, с которыми действует 

субъект. 

Состав учебных задач, т.е. вопросов (и, конечно, ответов), над которыми в данный 

отрезок учебного времени работает обучающийся, должен быть известен учителю, 

преподавателю, так же как и ученику, студенту. Практически вся учебная деятельность 

должна быть представлена как система учебных задач (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.А. 

Балл). Они даются в определенных учебных ситуациях и предполагают определенные 

учебные действия — предметные, контрольные и вспомогательные (технические), такие 

как схематизация, подчеркивание, выписывание и т.д. При этом, по словам А.К. 

Марковой, усвоение учебной задачи отрабатывается как понимание школьниками 

конечной цели и назначения данного учебного задания. 

Общая характеристика учебной задачи 

Учебная задача, как и любая другая, рассматривается в настоящее время в качестве 

системного образования (Г.А. Балл), в котором обязательны два компонента: предмет 

задачи в исходном состоянии и модель требуемого состояния предмета задачи. Состав 

задачи как «данное и искомое», «известное и неизвестное», «условие и требование» 

представлен одновременно в форме исходного состояния и «модели потребного 

будущего» (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин) как результата разрешения отношения между 

компонентами этого состава. В данное толкование задачи включается прогнозирование 

результата и его модельное представление. Задача рассматривается как сложная система 

информации о каком-либо явлении, объекте, процессе, в которой четко определена лишь 

часть сведений, а остальная неизвестна. Она может быть найдена только на основе 

решения задачи или сведений, сформулированных таким образом, что между отдельными 

понятиями, положениями имеются несогласованность, противоречие, требующие поиска 

новых знаний, доказательства, преобразования, согласования и т.д. 

Состав учебной задачи детально рассмотрен в работах Л.М. Фридмана, Е.И. 

Машбица. В любой задаче, в том числе и в учебной, выделяются цель (требование), 

объекты, которые входят в состав условия задачи, их функции. В некоторых задачах 

указаны способы и средства решения (они даны в эксплицированной или, что чаще, в 

скрытой форме). 

В трактовке Л.М. Фридмана в состав любой задачи входят одни и те же части: 

— предметная область — классификсированных обозначенных объектов, о 

которых идет речь; 

— отношения, которые связывают эти объекты; 

— требование задачи — указание цели решения задачи, т.е. того, что необходимо 

установить в ходе решения; 

— оператор задачи — совокупность тех действий (операций), которые надо 

произвести над условием задачи, чтобы выполнить ее решение. В данном представлении 

понятия «способ решения» и «оператор» очень близки, но в деятельностной трактовке 

учебной деятельности нам удобнее использовать термин «способ решения». 

Способ решения задачи 

При рассмотрении способа решения задачи вводится понятие субъекта решения 

или решателя (Г.А. Балл). Соответственно способом решения задачи называется «всякая 

процедура, которая при ее осуществлении решателем может обеспечить решение данной 

задачи». Другими словами, способ решения соотносится с субъектными характеристиками 

человека-решателя, которые определяют не только выбор и последовательность операций, 

но и общую стратегию решения. Решение задачи различными способами предоставляет 

большие возможности для совершенствования учебной деятельности и развития самого 

субъекта. При решении задачи одним способом цель учащегося — найти правильный 

ответ; решая задачу несколькими способами, он стоит перед выбором наиболее краткого, 

экономичного решения, что требует актуализации многих теоретических знаний, 
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известных способов, приемов и создания новых для данной ситуации. При этом у 

обучающегося накапливается определенный опыт применения знаний, что способствует 

развитию приемов логического поиска и, в свою очередь, развивает его исследовательские 

способности. В понятие способа решения задачи Г.А. Балл включает сам процесс 

решения, отмечая, что при его описании учитываются не только операции решателя сами 

по себе, но также временные и энергетические затраты на их осуществление. 

Модель решения учебной задачи наряду с собственно ориентировочной включает и 

другие части способа действий, прежде всего контрольную и исполнительную. При этом 

отмечается (Е.И. Машбиц), что полноценное функционирование учебной деятельности 

предполагает сформированность всех частей способа действия. Для решения задачи 

субъект-решатель должен располагать некоторой совокупностью средств, которые не 

входят в задачу и привлекаются извне. Средства решения могут быть материальными 

(инструменты, машины), материализованными (тексты, схемы, формулы) и идеальными 

(знания, которые привлекаются решателем). В учебной задаче могут быть использованы 

все средства, но ведущими являются идеальные, вербальные по форме средства. 

Особенности учебной задачи 

Е.И. Машбиц выделяет существенные особенности учебной задачи с позиции 

управления учебной деятельностью. Первой и наиболее существенной ее особенностью, 

вслед за Д. Б. Элькониным, он считает направленность на субъекта, ибо ее решение 

предполагает изменения не в самой «задачной структуре», а в субъекте, ее решающем. 

Изменения в задаче важны не сами по себе, а как средства изменения субъекта. Иначе 

говоря, учебная задача является средством достижения учебных целей. С этой точки 

зрения существенными представляются не они сами, а усвоение обучающимся 

определенного способа действия. 

Вторая особенность учебной задачи состоит в том, что она является неоднозначной 

или неопределенной. Обучающиеся могут вкладывать в задачу несколько иной смысл, чем 

обучающий. Этоявление, названное Е.И. Машбицем «доопределением задачи», 

происходит в силу разных причин: из-за неумения разобраться в требовании задачи, 

смешения различных отношений. Нередко это зависит от мотивации субъекта. 

Третья особенность учебной задачи состоит в том, что для достижения какой-либо 

цели требуется решение не одной, а нескольких задач, а решение одной задачи может 

вносить вклад в достижение различных целей учения. Следовательно, для достижения 

какой-либо учебной цели требуется некоторый набор задач, где каждая занимает 

отведенное ей место. Остановимся подробнее на рассмотрении психологических 

требований к учебным задачам. 

Психологические требования к учебным задачам 

Основные требования к учебной задаче как к обучающему воздействию 

обусловлены своеобразием ее места в учебной деятельности и соотношением учебных 

задач и учебных целей (Е.И. Машбиц). Соотношения между задачей и целью предложено 

рассматривать в системе «набор задач — множество целей», так как в учебной 

деятельности одна и та же цель требует решения ряда задач, а одна и та же задача служит 

для достижения нескольких целей (общее число задач по учебному предмету близко к 100 

000). Отсюда, по Е.И. Машбицу, вытекает ряд требований. 

1. «Конструироваться должна не одна отдельная задача, а набор задач». Отметим, 

что задача, рассматриваемая в качестве системы, существует как таковая в более сложной 

системе задач и о полезности ее стоит говорить относительно ее положения в этой 

системе. В зависимости от этого одна и та же задача может оказаться и полезной, и 

бесполезной. 

2. «При конструировании системы задач надо стремиться, чтобы она обеспечивала 

достижение не только ближайших учебных целей, но и отдаленных». Отмечается, что, к 

сожалению, в школьной практике основное внимание уделяется достижению ближайших 

целей. При проектировании учебных задач обучающийся должен четко представлять 
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иерархию всех учебных целей, как ближайших, так и отдаленных. Восхождение к 

последним идет последовательно, целенаправленно, путем обобщения уже усвоенных 

средств системы обучения. 

3. «Учебные задачи должны обеспечить усвоение системы средств, необходимой и 

достаточной для успешного осуществления учебной деятельности». На практике, как 

правило, используются некоторые элементы системы средств, что обеспечивает решение 

задач лишь одного класса, что недостаточно для решения другого класса задач. 

4. «Учебная задача должна конструироваться так, чтобы соответствующие средства 

деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе решения задач, выступали 

как прямой продукт обучения». Как установлено многими исследователями, то, что 

входит в прямой продукт действий учащихся, лучше усваивается ими. В большинстве 

учебных задач, по оценке автора, в качестве прямого продукта выступает исполнительная 

часть, а ориентировка и контрольная часть — как побочные. Реализация четвертого 

требования предполагает также применение задач на осознание учащимися своих 

действий, т.е. рефлексию. Такого рода задачи помогают учащимся обобщать свои 

действия по дальнейшему решению учебных задач. И здесь нельзя не согласиться с Е.И. 

Машбицем, что хотя ученые уделяют вопросам рефлексии большое внимание, на 

практике учитель не располагает средствами регуляции рефлексии учащихся по решению 

задач. Отмечается также следующее: чтобы учащиеся, решая учебные задачи, осознанно 

выполняли и контролировали свои действия, они должны иметь четкие представления о 

структуре и средствах решения задачи. Такие сведения они должны получать от учителя в 

виде стройной системы ориентировки. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что входит в предметное содержание учебной деятельности? 

2. Какие виды учебных действии выделяются в структуре учебной деятельности и 

на каком основании? 

3. Какая связь между контролем, оценкой учителя и самоконтролем и самооценкой 

обучающегося? 

4. Что входит в состав учебной задачи? 

Источник: https://uchebnikfree.com/pedagogicheskaya-psihologiya-

uchebniki/uchebnaya-deyatelnost-spetsificheskiy-vid-19239.html 

 

Тема 1.3. Методы работы с текстом. 

Основные методы работы с книгой. Требования к конспектированию 

учебного материала. Использование структурно – логических схем, опорных 

сигналов, опорных конспектов. 

План: 

1. Технология работы с книгой 

2. Учебная литература и её значимость 

3. Опорные конспекты 

Книга — величайшее изобретение человека. Работа с ней —- важный метод 

обучения. Его можно применять как метод получения новых знаний и как метод 

закрепления знаний и выработки умений и навыков. Это многофункциональный метод, 

обеспечивающий обучение, развитие, воспитание; побуждающий к учению и 

самосовершенствованию, выполняющий контрольно-коррективную функцию. Работа с 

книгой — дело достаточно сложное. И для этого учащимся необходимы соответствующие 

знания, умения и навыки. В своей учебной работе детям приходится постоянно и много 

работать с разнообразной по назначению литературой. Это — словари, справочники, 

энциклопедии, программированные учебные книги, таблицы, схемы, географические 

атласы, различные пособия по учебным дисциплинам, литературные художественные 

произведения и т.д.). Навыки и умения, естественно, должны отвечать специфике работы 

с конкретным источником (словарь, атлас, учебник по химии или астрономии). 
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Технология работы с книгой 

Учитель учит учащихся технологии работы с книгой. В технологию могут быть 

включены следующие этапы, растянутые во времени по годам обучения и обусловленные 

особенностями организации обучения. К ним можно отнести: 

— начальное обучение (овладение техникой чтения, научение осмысленному 

чтению: вдумчиво вникать в смысл прочитанного — как отдельных фраз, так и всего 

содержания); 

— формирование мотивов, стимулирующих работу с книгой, интерес к книжной 

информации и учебным занятиям; 

— формирование навыков сознательного, сосредоточенного чтения; 

— формирование навыков воспроизведения прочитанного содержания, его 

осмысления; в связи с возникшей необходимостью умение выделять и осознавать 

варианты логических толкований содержания; 

— формирование умений улавливать, например, философский, нравственный, 

этический, эстетический, математический, научный и другие замыслы и идеи 

прочитанного содержания; 

— умение формировать свое отношение к прочитанному; 

— умение выделить главное, существенное в изучаемом содержании, работать с 

содержанием в аналитико-синтетическом режиме, расчленять материал на логически 

законченные части, обобщать изученное, сравнивать с аналогичным, формулировать 

выводы по изучаемому содержанию, ставить вопросы и находить разные варианты 

ответов; 

— умение составлять план пройденного, конспектировать главные мысли, строить 

логико-структурные схемы, выполнять аннотирование, осуществлять реферирование и 

составление справки и т.д.; 

— умение выявлять сущность вопроса и проблемы, подлежащей изучению, 

определять глубину и направление изучения; 

— умение собирать материал по изучаемому вопросу, сопоставлять с имеющимся; 

— в старших классах — свободная, доведенная до совершенства работа с книгой на 

уроке под руководством учителя и овладение самостоятельной работой с книгой дома, в 

библиотеке, на выставках книг и т.д. 

Работа с книгой— это, пожалуй, основной метод обучения как в школе, так и в 

послешкольный период обучения или самообразования. Исходя из того, что структура 

процесса усвоения знаний включает: восприятие, понимание, осмысление, обобщение, 

закрепление, применение, — педагоги-практики и теоретики приходят к мнению о том, 

что в результате включенности учащихся в разнообразные виды познавательной 

деятельности и многократного обращения к книге (будь то метод рассказа, объяснения 

или беседы, иллюстрации или демонстрации, упражнения или познавательных игр и т.д.) 

при изучении нового материала, выполнении самостоятельных, лабораторных, 

контрольных и других работ, закреплении изученного, повторении, постановке и поиске 

ответов на вопросы, работе с книгой дома, развивается мышление, все его виды и типы, 

совершенствуются важнейшие характеристики ума. 

Преимущества метода 

Анализируя особенности развития мышления в зависимости от возраста и видов 

обучения, мы попытались синтезировать информацию о развитии мышления 

применительно к работе с книгой. Это позволяет генерализировать идею об усилении 

работы с книгой в учебно-воспитательном процессе и достичь активизации высокого 

уровня совершенства всех параметров мышления. 

Преимущество работы с книгой, эффективность ее как метода, выражается в: 

1) возможности многократной работы учащихся с интересующей их информацией; 

2) получении возможности свободно читать и понимать прочитанное; 

3) возможности понять, запомнить, синтезировать, сравнить и др.; 
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4) развитии памяти, воспроизведении по памяти, формирование навыков 

самоконтроля; 

5) приобретении учебно-научных умений: умении письменной работы (ведение 

записей по изучаемым материалам), т.е. концентрированном, обобщенном выражении 

изученного; конспектировании (краткое изложение), составлении плана текста, написании 

тезисов (кратких основных мыслей); анкетировании (свернутое изложение содержания); 

рецензировании (составление отзыва на прочитанное с авторским отношением); 

составлении схем и графиков, диаграмм; составлении сравнительных характеристик 

изучаемых явлений, фактов, статистических данных, автобиографических и других 

данных; умении в изучаемом материале выделить главное, существенное и т.д. 

Привитие навыков работы с книгой, обусловленных спецификой изучаемых 

предметов, требует от учителя целенаправленной кропотливой работы. 

Учебная литература и её значимость 

Учебных книг издается очень много, и не всегда авторы профессионально готовы 

ориентировать книгу на предполагаемого читателя (ученика в первую очередь). Но вот, 

например, в Швеции на 1 школьный предмет приходится 4 книги: 

1-я книга: иллюстрированный учебник для детей. 

2-я книга: учебник для учителя с ответами и педагогическими советами на полях. 

3-я книга: опять для детей — тонкая тетрадь с ответами на все задачи и примеры, 

ее печатают отдельно с целью самоконтроля учащихся в правильности выполнения 

задания. Пользуются ими учащиеся по усмотрению учителя. 

4-я книга: главная. Это объемистая книга— методическое пособие для учителя, где 

имеются очень подробные методические разработки уроков, другие дополнительные 

материалы, тесты. 

Такие методические материалы следует рассматривать как технологические 

разработки уроков и всего учебного процесса. 

Наши книги последнего десятилетия уменьшаются в объеме, материал подается в 

сухом, сжатом, концентрированном виде, значительная часть его переведена на язык 

логических схем, таблиц, тезисных записей, обобщенных понятий, фактов, не связанных с 

контекстом событий или процессов и т.д. 

Анализ книг и уроков истории (проводимый автором в 4-6 классах) выявляет, что 

на уровне развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления материал из 

школьных учебников воспринимается учащимися со значительными затруднениями. Дети 

не живут этим материалом, а просто механически запоминают. В нем отсутствуют 

художественно-иллюстративное описание словом, необходимые красочные фотоснимки, 

репродукции картин, исторические документы, рисунки предметов, быта и т.д. Материал 

не связывается у учеников с жизнью, а представляется какой-то абстракцией из Космоса. 

Многие учебные книги не совместимы с индивидуальными, психическими особенностями 

детей. 

Почти во всех учебных пособиях по педагогике мы находим описание 

(методические рекомендации), как работать с книгой: на обобщенном методическом 

уровне — да! Но мы забыли, что сформировать блестяще мыслящего человека это значит 

сформировать «мир» его ощущений, качество и полноту восприятия широкий спектр 

способностей, волевых качеств, чувств и эмоций, мотивации, гамму отношений к 

окружающему миру, т.е. все то, чем определяется духовный: мир и духовное богатство 

личности. Многие учебные книги не нацелены на решение данной проблемы! Это создает 

немалые трудности и для молодых учителей. У них нет эталона методического 

обеспечения урока! Они часто берут за методический ориентир несовершенную книгу или 

установку бездарного методиста или инспектора отдела образования. 

Работа с книгой не должна рассматриваться как чисто самостоятельный метод, а 

может обеспечивать высокие результаты обучения, развития и воспитания только в 

сочетании с другими методами. В отборе книг для учебного процесса приоритетное 
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положение, видимо, следует отдать методическим советам учителей по предметам, 

учителям-практикам. 

Определения опорного конспекта:  

- опорный конспект – система опорных сигналов в виде конспекта, 

представляющего собой наглядную конструкцию;  

- опорный сигнал — элемент наглядности (схема, рисунок, чертеж, криптограмма), 

содержащий необходимую для запоминания учебную информацию, оформленную по 

правилам мнемоники (искусства запоминания);  

- опорный сигнал – символ, вызывающий какие-либо ассоциации (знак, слово, 

рисунок и т. п.), заменяющий некое смысловое значение;  

- опора – ориентированная основа действий, способов внешней организации 

внутренней мыслительной деятельности учащегося.  

В. Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построения опорного конспекта:  

1. Внимательно изучить учебный материал, вычленяя основные взаимосвязи и 

взаимозависимости смысловых частей текста.  

2. Выделить главные мысли и расположить их в том порядке, в каком они 

представлены в тексте.  

3. Выполнить черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги.  

4. Преобразовать эти записи в опорные сигналы в виде отдельных слов, 

определенных знаков, рисунков, графиков.  

5. Объедините сигналы в блоки.  

6. Особым образом выделить блоки контурами и графически отобразите связи 

между ними.  

7. Продумать способ кодирование (использование различного шрифта, цвета и т. 

д.). Опорные сигналы должны быть максимально оригинальны, уникальны, не повторять 

друг друга. Основными требованиями к составлению опорного конспекта, по мнению В. 

Ф. Шаталова, являются: лаконичность, структурность, унификация, автономность блоков, 

использование привычных ассоциаций и стереотипов, непохожесть, простота. Рассмотрим 

подробнее содержание данных требований.  

1. Лаконичность. Предусматривает ограниченное количество печатных знаков, не 

более 400. К ним относятся точка, цифра, стрелка, буква, но не слово, которое уже 

представляет собой опорный сигнал. В конспекте должно быть представлено лишь самое 

основное в этой теме, изложенное с помощью символов, схем, формул, ассоциаций.  

2. Структурность предполагает построение материала укрупненными 

дидактическими единицами. Материал излагается цельными блоками (связками) и 

содержит 4–5 связок. Структура их расположения должна быть удобной и для 

запоминания, и для воспроизведения, и для проверки.  

3. Смысловой акцент (рамки, отделения одного блока от другого, оригинальное 

расположение символов).  

4. Требование унификации печатных знаков предполагает использование условных 

знаков, абревиатур, используемых при изучении конкретного предмета. Это могут быть 

знаки-символы для обозначения ключевых или часто повторяющихся слов.  

5. Автономия обеспечивает возможность воспроизводить каждый блок в 

отдельности, который выражает законченную мысль. В то же время все блоки должны 

иметь между собой логическую связь.  

6. Акцентирование. Главная идея опорного конспекта для лучшего запоминания 

может быть выделена рамками различных цветов, разными шрифтами, различными 

расположением.  

7. Доступность воспроизведения. При построении опорного конспекта следует 

избегать вычурных шрифтов, сложных чертежей и оборотов речи. Буквенные обозначения 

сводятся до минимума.  
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8. Цветовая наглядность и образность предполагает разнообразие опорных 

конспектов и блоков по форме, структуре, графическому исполнению, цвету, поскольку 

одинаковость очень затрудняет заполнение.  

Преимущество опорного конспекта заключается в следующем: - освобождает 

студентов от утомительного механического записывания лекции под диктовку лектора; - у 

лектора остается больше времени на диалог с аудиторией; - студенты имеют возможность 

получения большего объема словесной и визуальной информации; - появляется 

возможность активного участия студентов в процессе обучения через дискуссию и 

решение заданий опорного конспекта; - позволяет контролировать процесс и качество 

усвоения студентами нового знания; - использование схем и кодов при построении 

опорного конспекта позволяет упрощать сложные разделы, понятия, концепции 

изучаемых дисциплин; - сокращаются затраты времени на изучение материала и 

увеличивается объем времени на практическую и аналитическую работу; - приучает 

студентов практически использовать современные технологии интенсификации учебного 

процесса; - приучает студентов к самостоятельной работе, учит выделять главное, 

сжимать текст, составлять опорные конспекты по изученным темам.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какие этапы работы с книгой бывают? 

2. Назовите преимущества метода работы с книгой? 

3. Какова значимость учебной литературы? 

4. Что такое опорный конспект? 

5. Что такое опорный сигнал? 

Источники: Калмыкова Н. В., Петряева С. Ф. Опорный конспект как один из 

способов представления учебной информации // Молодой ученый. — 2015. — №11.1. — 

С. 53-58. — URL https://moluch.ru/archive/91/19341/ (дата обращения: 05.02.2020). 

https://paidagogos.com/metod-i-metodika-rabotyi-s-knigoy.html 

Раздел 2. Организация самостоятельной исследовательской работы. 

Тема 2.1. Исследования и их роль в практической деятельности. 2.1.1. Место и 

роль научных исследований в познавательной деятельности студента. Общее 

понятие о науке. Классификация наук. Наука и практика. Характеристика 

поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. 
План лекции: 

1. Цель научного исследования 

2. Прикладные науки 

3. Общее понятие о науке. Классификация наук. 

Основная цель научного исследования - выработка новых научных знаний. 

Исследование — это вид деятельности человека, состоящий в: а) распознавании проблем 

и ситуаций; б) определении их происхождения; в) выявлении свойств, содержания, 

закономерностей поведения и развития; г) установлении места этих проблем и ситуаций в 

системе накопленных знаний; д) нахождении путей, средств и возможностей 

использования новых представлений или знаний о данной проблеме в практике ее 

разрешения.  итоги научных исследований являются важнейшими составляющими 

производительных сил, их роль в деятельности человека в настоящее время нельзя 

переоценить. Результаты научных исследований освобождают человека от неинтересов, 

тяжелого труда, позволяют заниматься творческой работой (что заложено в нас еще 

природой).Развитие наук в настоящее время идет все более и более по прагматичному 

пути, что существенно повышает практическую роль исследований в деятельности 

человека. Сейчас настало время широкого использования достижений самых различных 

научных отраслей знаний, которые были получены при дифференцированном развитии 

наук. Это в свою очередь приводит к интеграции научных дисциплин, обусловившей 

возникновение таких наук, как теория систем, теория управления. Процессы 

дифференциации и интеграции наук и объективная необходимость внедрения в реальную 
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действительность достижений науки наиболее ярко отражают научную и практическую 

роль исследований в деятельности человека. В совокупности результаты исследований 

оказывают сильное влияние на всю цивилизацию. исследование наука практическая 

деятельность. 

Прикладные науки и их роль в жизнедеятельности общества. Прикладная наука - 

это деятельность, которая целевым образом направлена на получение новых знаний, 

закономерностей, материалов, управленческих решений, реализуемых в кратчайшие сроки 

в инновационных технологиях, способствующих повышению качества жизни людей, 

удовлетворению их неисчезающих потребностей, обеспечению безопасности государства 

и личности. 

Наука - это и итог познания мира. система проверенных на практике достоверных 

знаний и в то же время особая область деятельности, духовного производства, 

производства новых знаний со своими методами, формами, инструментами познания, с 

целой системой организаций и учреждений. 

Во-первых, под наукой имеют в виду особый вид человеческой деятельности 

(познавательной), результатом которой выступает истинное знание. 

Различают субъект познания и объект познания. Можно сказать, что подлинным 

субъектом познания в каждую эпоху является человечество, а отдельный человек 

выступает в роли субъекта познания как его представитель. Сказать, что объектом 

познания является природа, значит сказать и мало, и много. Это мало, поскольку объектом 

познания является не только природа, но и общество, больше того, сам человек и его 

сознание. Но это и много, так как в каждую историческую эпоху объект познания 

конкретен, он включает лишь часть, лишь определенные фрагменты природных и 

социальных процессов. Так, растения и животные всегда состояли из клеток, а объектом 

познания клетка стала лишь в XIX веке. С одной стороны, объектом познания становятся 

те природные и социальные явления, которые так или иначе вовлечены в круг 

практической деятельности общества и в силу этого стали предметом его познавательного 

интереса. С другой стороны, те или иные явления превращаются в составляющие объекта 

познания в меру достигнутого к данному времени уровня знаний. 

Во-вторых, под научным знанием понимают результат познавательной 

деятельности. Оно подвергается формализации, т.е. выражается в символах. Научное 

знание представляет собой систему. Признаком научности является логическая 

непротиворечивость элементов. Научное знание не апеллирует к человеческим чувствам и 

является истинным по объективным причинам. Содержание такого знания не может 

зависеть от человеческого к нему отношения. 

Цель науки – получение знаний об объективном и субъективном мире и получение 

объективной истины. 

В-третьих, наука выступает элементом культуры и как социальный институт. Как 

элемент культуры она представляет собой продукт духовной жизнедеятельности человека, 

воплощение его творческого порыва. В этом отношении наука является таким же детищем 

человека, как религия, философия, искусство, мораль, право и паранаука Роль и место 

науки как социального института отчетливо видны в ее социальных функциях. Главные из 

них - культурно-мировоззренческая функция, функция непосредственной 

производительной силы, функция социальная. 

Первая из них характеризует роль науки как важнейшего элемента духовной жизни 

и культуры, играющего особую роль в формировании мировоззрения, широкого научного 

взгляда на окружающий мир. 

Вторая функция с особенной силой обнаружила свое действие в наши дни, в 

обстановке углубляющейся НТР, когда синтез науки, техники и производства стал 

реальностью. 

Наконец, роль науки как социальной силы отчетливо проявляется в том, что в 

современных условиях научные знания и научные методы находят все более широкое 
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применение при решении широкомасштабных проблем социального развития, его 

программирования и т. д. В настоящий период особое место науке принадлежит в 

решении глобальных проблем современности - экологической, проблемы ресурсов, 

продовольствия, проблемы войны и мира и т. д. 

Познавательное отношение человека к миру осуществляется в различных формах - 

в форме обыденного познания, познания художественного, религиозного, наконец, в 

форме научного познания. Первые три области познания рассматриваются в отличие от 

науки как вненаучные формы. 

Научное познание выросло из познания обыденного, но в настоящее время эти две 

формы познания довольно далеко отстоят друг от друга. В чем их главные различия? 

1. У науки свой, особый набор объектов познания в отличие от познания 

обыденного. Наука ориентирована в конечном счете на познание сущности предметов и 

процессов, что вовсе не свойственно обыденному познанию. 

2. Научное познание требует выработки особых языков науки. 

3. В отличие от обыденного познания научное вырабатывает свои методы и формы, 

свой инструментарий исследования. 

4. Для научного познания характерна планомерность, системность, логическая 

организованность, обоснованность результатов исследования. 

5. Наконец, отличны в науке и обыденном познании и способы обоснования 

истинности знаний. 

Классификация наук по Аристотелю: 

Теоретические (физика, математика, метафизика) 

Практические (политика, этика) 

Техника (механика) 

Физика – наука о вещах, которые изменяются; 

Математика – наука о вещах, которые не изменяются; 

Метафизика (первая философия) – наука о вещах, которые существуют отдельно 

друг от друга, но являются неизменными. 

Классификация наук по человеческим способностям по Ф.Бэкону: 

Память – история 

Воображение – искусство 

Рассудок – философия (метафизика, естественная теология, учение о человеке, 

натурфилософия) 

Современная классификация: 

Естественные и гуманитарные 

Фундаментальные и прикладные 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова основная цель научного исследования? 

2. Что такое наука? 

3. Прикладные науки и их роль в жизнедеятельности общества? 

4. В чем главные различия научной  и вненаучной формы? 

5. Какие классификации науки бывают? 

Источник: https://studfile.net/preview/5350992/ 

 

Тема 2.2. Планирование и организация исследовательской деятельности. 

2.2.1. Понятие «методы исследования». Теоретические методы: теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, аналогия, 

моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование, самооценка, эксперимент, 

экспертиза, описание, изучение документации. 

План лекции: 

1. Понятие «методы исследования». 
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2. Эмпирические методы 

3. Теоретические методы 

Методы исследования – это способы достижения цели в научной работе. Наука, 

занимающаяся изучением данных методов называется «Методология». 

Любая деятельность человека зависит не только от объекта (на что направлена) и 

действующего лица (субъекта), но и от того, каким образом она осуществляется, какие 

средства и способы применяются. В этом и заключается суть метода. 

Классификация методов научного исследования 

Все методы научного исследования подразделяются на несколько уровней. 

Философские методы 

Наиболее известными среди них являются древнейшие методы: диалектический и 

метафизический. Кроме них к философским методам относятся феноменологический, 

герменевтический, интуитивный, аналитический, эклектический, догматический, 

софистический и другие. 

Общенаучные методы 

Анализ процесса познания позволяет выделить методы, на которых строится не 

только научное, но и любое повседневное человеческое познание. К ним относятся 

методы теоретического уровня: 

Анализ – расчленение единого целого на отдельные части, стороны и свойства для 

дальнейшего их детального изучения. 

Синтез – соединение отдельных частей в единое целое. 

Абстрагирование – мысленное выделение каких-либо существенных свойств 

рассматриваемого предмета при одновременном отвлечении от ряда других присущих ему 

признаков. 

Обобщение – установление объединяющего свойства предметов. 

Индукция – способ построения общего вывода на основе известных отдельных 

фактов. 

Примеры методов исследования 

Например, изучая свойства определенных жидкостей, выявляют, что им присуще 

свойство упругости. Опираясь на тот факт, что вода и спирт – это жидкости, делают 

заключение, что все жидкости обладают свойством упругости. 

Дедукция – способ построения частного вывода, опираясь на общее суждение. 

Например, известно два факта: 1) все металлы обладают свойством 

электропроводности; 2) медь – металл. Можно сделать вывод о том, что медь обладает 

свойством электропроводности. 

Аналогия – такой метод познания, при котором знание ряда общих признаков для 

объектов позволяет сделать вывод об их сходстве и по другим признакам. 

Например, науке известно, что свету присущи такие свойства как интерференция и 

дифракция. Кроме этого ранее были установлено, что звук обладает этими же свойствами 

и связано этого с его волновой природой. На основе этой аналогии был сделан вывод о 

волновой природе света (по аналогии со звуком). 

Моделирование – создание модели (копии) объекта изучения с целью его 

исследования. 

Помимо методов теоретического уровня, выделяют методы эмпирического уровня. 

В переводе с греческого языка «метод» означает «способ познания». Правильно 

выбранный метод способствует более быстрому и точному достижению цели, служит 

особым компасом, который помогает исследователю избежать большинства ошибок, 

прокладывая свой путь. 

Эмпирические методы исследования их характеристика. Эмпирическими методами 

называются называются методы, которые обеспечивают возможность непосредственного 

познания действительности. Методами эмпирического исследования являются: 
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Наблюдение,-  непосредственное восприятие явлений и процессов в различных 

условиях без вмешательства в их течение. 

Беседа - диалог исследователя с испытуемым по заранее разработанной программе. 

Беседа является методом сбора информации на основе словесной коммуникации. 

Эффективность этого метода напрямую зависит от грамотных формулировок вопросов, 

комфортной психологической обстановки, обоснования и сообщения мотивов 

исследования, умения исследователя заинтересовать собеседника.  

Интервьюирование – заключается в сборе информации, полученной в виде ответов 

на поставленные вопросы. -анкетирование,-  письменный опрос, в результате которого 

получают информацию о типичности изучаемых явлений и процессов с помощью 

специально разработанных опросников. В процессе анкетирования предоставляется 

возможность охватить большое количество опрашиваемых и выявить массовые явления, 

на основе анализа которых устанавливаются факты.- тестирование,  фиксированное во 

времени испытание, предназначенное для установления количественных и качественных 

индивидуально-психологических особенностей личности. Этот исследовательский метод 

использует стандартизованные вопросы и задачи - тесты, которые позволяют определить 

уровень развития знаний, умений, навыков, личностных характеристик, а также 

определить их соответствие определенным нормам или сравнить с развитием 

исследуемого качества у испытуемого в более ранний период. -Эксперимент- основан на 

исследовании изучаемого объекта в искусственно созданных для него условиях. 

Теоритические методы исследования их характеристика. Теоретические методы 

исследования основаны на нескольких вариантах, которые позволяют дать им 

качественную характеристику: абстрагирование - это процесс, основанный на отвлечении 

от некоторых свойств субъекта в ходе его познания для того, чтобы глубоко исследовать 

его определенную сторону. -формализация- В этом случае знания отображаются в 

знаковом символическом виде, то есть они обретают вид условных значений и формул. 

Использование специальной символики — необходимый метод того, как человек 

отражает действительность. Формализация является частью формальной логики. -

аналогия- является заключением о сходстве между двумя объектами по какому-то 

признаку, который основан на идентичности в характерных чертах. -предметное 

моделирование - Объект изучается с использованием абстрактных моделей. Полученные 

знания переносятся на исследуемый оригинал. -мысленное моделирование - В этом случае 

применяются мысленные образы -Идеализация- В этом случае для объектов создаются 

определенные понятия, которые на самом деле не существуют, но имеют прообраз. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «методы исследования»? 

2. Какая существует классификация методов исследования? 

3. Что такое дедукция и аналогия? 

4. К чему относится наблюдение? 

5. Какие теоретические методы исследования вы знаете? 

Источник: https://studfile.net/preview/5350992/ 

Тема 2.3. Способы представления результатов исследовательской 

деятельности. 

2.3.1 Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. Требования к 

стилю и языку. Статья, тезисы научного доклада (сообщения). Требования к 

содержанию, структуре, языку, стилю. 

Оформление результатов исследования. Требование к оформлению работы 

Внешний вид работы. Правила перепечатки рукописи. Нумерация и маркировка 

частей, списков. Числительные. Сокращения и аббревиатура. Ссылки и сноски. 

Примечания. Иллюстративный материал: рисунки, графики, таблицы. Титульный 

лист, оглавление, заголовки. Список используемых источников. Реферативные 

работы 
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План лекции: 

1. Доклад, научное сообщение. 

2. Логика устного сообщения. Требования к стилю и языку. 

3. Оформление результатов исследования. 

Требования к оформлению и содержанию доклада. 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

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

собственные взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). 

1. Титульный лист   

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).   

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

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

дается характеристика используемой литературы)   

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос)   

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада);   

6. Список литературы. 

Все разделы доклада располагаются в порядке, указанном в оглавлении. 

Оглавление включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц. Во введении указывают цель обзора, область применения 

разрабатываемой проблемы, ее научное, техническое и практическое значение, 

экономическую целесообразность для народного хозяйства. Во введении следует 

раскрыть актуальность вопросов темы. Теоретическая часть обычно состоит из 

нескольких нумерованных разделов: теоретическая постановка задачи, обзор методов ее 

решения, выбор и разработка системы. Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, 

рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, 

научную, социальную значимость. Доклад выполняется на листах формата А4 в 

компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 

по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно 

подписываются  (графики и рисунки снизу, таблицы сверху)  и располагаются в 

приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка. Например: (см. 

приложение (порядковый номер). Нумерация страниц обязательна. Номер страницы 

ставится в левом нижнем углу страницы. 

Выступление должно состоять из трех частей:1. Вступление.2. Основная часть.3. 

Заключение. Примерное распределение времени: - вступление – 10-15%; - основная часть 

– 60-65%; - заключение – 20-30%.1. Вступление – важная часть, так как более всего 

запоминается слушателям, поэтому должно быть тщательно продуманным. Оно включает: 

объяснение цели, название доклада и расшифровку подзаголовка с целью точного 

определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

«Засиживаться» на вступлении не стоим – оно должно быть кратким. При подготовке 

вступления следует выбрать тему, которая имеет целью вызвать интерес публики.2. 

Основная часть – всестороннее обоснование главного тезиса. Некоторые варианты 

системного построения аргументации: - проблемное изложение (выявление и анализ 

противоречий, путей их разрешения); - хронологическое изложение; - изложение от 

причин к следствиям (от частного к общему); - индуктивное изложение (от общего к 

частному).Рассматриваются различные аспекты, способствующие лучшему осмыслению 
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слушателями идеи. При этом очень важно не перерасходовать время, обязательно оставив 

его для заключения. План развития основной части должен быть ясным. Предмет 

выступления должен раскрываться конкретно и стройно. Должно быть подобрано как 

можно больше фактологических материалов и необходимых примеров.3. Заключение – 

формулирование выводов, которые следуют из главной цели и основной идеи 

выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению 

от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме 

того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали 

интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением, 

подводящим итог выступлению.4. Способ выступления. Необходимо избрать способ 

выступления – заглядывая в конспект или избегая чтения текста. Использование 

конспекта очень действенно, так как речь звучит естественно, слова приходят сами собой. 

Чтение же заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на 

аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и 

привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на 

реакцию аудитории. 

Любая исследовательская работа пишется примерно по одному плану. Он обычно 

включает в себя: 1. Введение. 2. Обзор литературы. 3. Материал и методика. 4. Результаты 

и обсуждение. 5. Заключение и выводы. 6. Список использованной литературы. Такой 

план может незначительно меняться, но в целом остается неизменным для научных 

трудов во всем мире. Разберем их по отдельности. 

Введение. Оно является первой главой работы и вводит читателя в курс дела: во 

введении необходимо отразить актуальность, новизну и практическую ценность 

изучаемой проблемы, сформулировать цели и задачи настоящей работы, обосновать их, 

попытаться убедить читателя в своих взглядах на эти вопросы. Введение показывает, 

насколько свободно автор владеет темой работы, его общую эрудицию. Необходимо 

учитывать, что достаточно часто занятые читатели из всей работы просматривают только 

введение и основные выводы. Из этого становится ясна особая важность именно введения. 

Ведь если оно написано плохо, читатель может просто отложить вашу работу в сторону. 

Цель работы должна быть сформулирована конкретно, а не в общих словах. 

Например, нельзя писать «Цель нашей работы — изучить поведение чаек». Здесь 

содержатся сразу две неточности. Во первых, каким видом чаек собрался заниматься 

автор? Во-вторых, поведение их достаточно сложно: бывает поведение на кормежке, при 

гнездовании и размножении, иерархическое поведение, отношения между молодыми 

особями и их родителями и т.д. и т.п. Кроме этого, поведение птиц и чаек в частности 

зависит от времени года, от места наблюдения и др. Поэтому изучать поведение чаек 

вообще — нельзя. 

Еще одна типичная ошибка, характерная для школьников при написании 

вступления, состоит в следующем. Вместо научной цели ставится цель учебная, 

интересная только для самого исполнителя. Например, так: «Мы решили научиться 

выращивать астры на пришкольном участке». Конечно, такая цель заслуживает 

всяческого поощрения, однако науки здесь никакой нет. Вот после того, как вы научитесь 

выращивать астры, можно с ними проводить какие-то исследования, а пока такая работа 

научной не является. 

Обзор литературы. Довольно часто, если литературы немного, обзор литературы 

объединяют с главой «Введение», это дело вкуса автора. Литературный обзор дается для 

того, чтобы ввести читателя в курс дела, показать, что сделано по данной проблеме 

другими авторами, отразить свою эрудицию по теме исследования, показать, что тема 

вашей работы изучена недостаточно или не изучена совсем, и вы не собираетесь 

«изобретать велосипед». 

При написании литературного обзора необходимо помнить о следующем. Нельзя 

механически переписывать фразы из разных книг и статей. Такое переписывание 



34 
 

называется плагиатом (литературным или научным воровством) и может даже 

наказываться в соответствии с законами об авторских правах. Поэтому интересующие 

автора литературные сведения должны быть изложены его словами. Занятие это довольно 

трудное. Автор должен сравнить, сопоставить разные точки зрения на предмет своего 

исследования, предложить свои толкования этих воззрений, отметить их слабые и 

сильные стороны, изложить свой взгляд на проблему. Если необходимо сделать 

дословную цитату какого-то автора, необходимо цитируемый текст взять в кавычки и 

указать его источник (книгу, журнал и т.д. с указанием издательства, года, тома, номера 

журнала, страницы) чтобы любой читатель мог проверить его подлинность. Если вы 

цитируете не по первоисточнику, надо написать «цитировано по...». 

В обзоре литературы не надо писать все, что вы нашли по интересующему вас 

предмету, а только то, что напрямую относится к теме вашей работы. Например, если вы 

изучаете поведение птиц, не следует подробно описывать их анатомию, строение гнезда и 

т.д. 

Материал и методика. В этой главе описывают, где, когда и кем, как проводились 

наблюдения и опыты, сколько их было проведено, с какой точностью проводились 

измерения и подсчеты, какие способы обработки данных использовались. Если 

использовались какие-либо стандартные методики, не всегда имеет смысл их подробно 

описывать, так как многие из них общеизвестны. Если методика была разработана или 

модифицирована самим автором в процессе работы, необходимо подробно описать как 

исходную методику, так и изменения. которые были в нее внесены. Надо обосновать 

причину этих изменений и возможности, открываемые измененной методикой. 

Вообще, методический раздел работы необходимо описывать подробно, так как 

часто неправильное описание применения методики служит основной почвой для критики 

работы. Очень полезно вместо подробного словесного описания места наблюдения 

приложить его карту-схему с отмеченными точками наблюдений и фотографии этих мест. 

Материал, использованный в работе, полезно привести в форме таблиц. 

Результаты и обсуждение. Этот раздел работы не предусматривает переписывания 

дневника наблюдения или протокола опытов. Если публикация этих материалов 

необходима, то это надо сделать в конце работы в виде «Приложения» и в тексте 

«Результатов и обсуждения» делать на них ссылки. В работе должен быть представлен 

уже обработанный и осмысленный материал. 

Наиболее просто это делается в фаунистических или флористических 

исследованиях. Допустим, велись наблюдения за видовым составом птиц городского 

парка. В этом случает приводится список видов в систематическом порядке и про каждый 

вид сообщаются какие-либо сведения. При этом важно отделить собственные наблюдения 

от взятых из литературы. 

В экспериментальных или экологических работах иногда случается, что школьник 

стремится свести все результаты в одну или несколько таблиц, графиков или диаграмм и 

тем ограничиться. Это неправильно. Кроме таблиц и другого иллюстративного материала, 

результаты должны быть обязательно описаны словесно, со ссылками на эти 

иллюстрации. Именно в обсуждении полученных результатов и проявляется как бы 

«научное лицо» их автора, его индивидуальность, способность обобщать и делать 

заключения. 

Порядок обсуждения результатов обычно следующий. Вначале излагаются самые 

общие закономерности, затем более частные. Например, при сравнении поведения 

хомяков и мышей вначале надо сказать несколько слов о том типе поведения 

млекопитающих, который вы изучаете вообще, затем грызунов в целом, и в конце — 

конкретных видов хомяков и мышей, с которыми ставились опыты. 

Очень часто полученные результаты необходимо бывает сравнить с уже 

имеющимися в литературе. При этом автор в каких-то моментах обычно подтверждает 

литературные данные, а в каких-то может их опровергать. Самое важное при 
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опровержении данных — убедительная аргументация. Для этого иногда приходится 

ставить дополнительные эксперименты или проводить более широкие наблюдения. Если 

такие дополнительные исследования не проводились, надо особо оговорить их 

необходимость, например: «...в результате проведенных работ оказалось, что наши 

данные нуждаются в дополнительной проверке, которая будет предметом наших 

дальнейших исследований в ... году». 

Вообще, при написании «Результатов...» большое значение имеет выделение 

личных достижений и мыслей автора, особенно тех, которые сделаны им впервые 

(новизна исследования). Главная задача этой главы — убедить читателя в справедливости 

выводов, которые делаются в конце работы. 

Не следует перегружать текст специальными терминами, стремясь к 

наукообразности. Никогда не употребляйте слов, значения которых сами не понимаете; 

надо стараться применять только общеизвестные научные термины. С другой стороны, 

излишнее упрощенчество может вредить делу. 

Выводы. Выводы — это краткое повторение результатов исследования, 

сформулированное в сжатой форме и без приведения доказательств, обычно 

пронумерованное, например: 

«В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  и т.д. 

Первым надо располагать самый важный вывод, а далее располагать их в порядке 

убывания важности. 

В «Выводах» можно привести и перспективы дальнейшей разработки темы данного 

исследования, если она имеется, и указать методы, которыми она будет осуществляться. 

Избегайте следующей достаточно распространенной ошибки: выводы не должны 

быть кратким изложением работы или ее раздела «результаты и обсуждение». 

Список литературы. Значение этой обязательной части работы школьниками 

обычно недооценивается. Список литературы содержит перечисление всех 

упоминавшихся в тексте статей и книг. Он нужен для того, чтобы любой читатель мог 

найти любую книгу или статью по приведенным в списке данным. Список составляется по 

определенному стандарту, который можно найти в любой научной статье. 

Статьи и книги в списке располагаются обычно в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Если авторов несколько, место определяется фамилией первого из 

них. Обычно применяется такой порядок записи: фамилия, инициалы, название книги, 

место издания (город), название издательства, год. Если речь идет о статье, порядок 

следующий: фамилия, инициалы; название статьи; журнал, том, номер, год, страницы. 

Когда список литературы большой, он обычно нумеруется. Если в списке есть 

работы на иностранных языках, они следуют за списком русской литературы в порядке 

латинского алфавита. 

Во избежание конфуза в список следует включать только те работы, которые автор 

прочитал сам. 

Иллюстрации. Все таблицы и рисунки (фотографии тоже называются рисунками) 

должны иметь единую нумерацию. На каждую таблицу или рисунок должна быть ссылка 

в тексте. 

Иллюстрации можно приводить в соответствующих местах текста или в конце 

работы. Как сделать — дело вкуса автора. Важно только соблюдать следующее правило: 

таблицы и рисунки должны следовать друг за другом в порядке нумерации, причем в том 

же порядке их надо упоминать и в тексте. Качество иллюстраций — лицо работы. 

Поэтому надо стремиться, чтобы все они были сделаны как можно лучше. 

Все иллюстрации должны быть нужными, отражать только саму работу, а не 

личность исполнителя. 
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Поисковая и исследовательская работа заключается в решении дидактической и 

практической задач. То есть человек, который ее выполняет, сначала должен получить 

теоретическую основу исследуемого им вопроса, узнать как можно больше информации, а 

затем уже приступать к исследованию, то есть при помощи имеющихся данных провести 

анализ, например, выявить динамику изменения какого-либо показателя или же выяснить, 

почему это изменение произошло именно в такой степени, а не в большей и не меньшей. 

Исследовательские работы - творческие работы, выполненные в результате анализа 

наблюдений, сбора материала, сведений, экспериментов и т.д. Исследовательские работы 

выполняются с помощью корректной с научной точки зрения методики. Точный результат 

исследовательских работ неизвестен заранее, хотя общие тенденции следуют из 

известных законов и правил. Важным элементом учебного исследования является 

гипотеза - предположение, которое необходимо доказать или опровергнуть в процессе 

выполнения исследования. Критерием качества исследовательских работ является 

логическая стройность структурных элементов - постановки цели, выбора методов 

решения, проведения опытных и контрольных экспериментов, анализа результатов и 

обоснования выводов. 

Поисковые работы: Увеличение объема знаний для более глубокого понимания 

изучаемого предмета. Разработка прогнозов развития науки и техники; открытие путей 

применения новых явлений и закономерностей. 

Структура и содержание исследовательской работы: 

1.Введение (постановка задачи, актуальность цель работы и её значение) 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 

работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности 

данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы. 

2. Основная часть 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных автору старых и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на главы. 

3.Заключение (Результаты, выводы и практические рекомендации) 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 

исследований и предложений по возможному практическому использованию результатов 

исследования). 

4.Список литературы 

В список литературы в алфавитном порядке заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором. 

5.Приложения (иллюстративный материал: рисунки, схемы, карты, таблицы, 

фотографии и т. п.). 

Успех поисково-исследовательской деятельности во многом зависит от того 

насколько продуманна и организована работа. Существуют следующие этапы поисково-

исследовательской деятельности: 

1) Выбор и формулирование темы. 

2) Определение цели и задач исследования. 

3) Составление плана (определение источников поиска информации, распределение 

обязанностей и уточнение сроков, формы выполнения итоговой работы). 

4) Проведение исследовательской работы: сбор, уточнение, накопление 

информации, ее изучение и анализ, выводы. 
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5) Подготовка и защита итоговой работы: реферат, доклад, экскурсия, стендовый 

доклад, разработка экспозиций, выставок, оформление альбомов, макетов и моделей, 

компьютерные презентации, видеофильмы и пр. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое доклад? 

2. Назовите главные требования к докладу? 

3. Из скольких частей должно состоять выступление? 

4. Структура доклада? 

5. Как оформляется исследовательская работа? 

Источник: https://studfile.net/preview/5350992/page:3/ 

2.3.2 Назначение рефератов. Виды рефератов: литературный (обзорный), 

методический, информационный, библиографический. Структура реферата: план, 

введение, основная часть, заключение, список литературы. 

План лекции: 

1. Назначение рефератов. 

2. Виды рефератов 

3. Структура реферата 

Завершением любой исследовательской работы является представление 

результатов в той форме, которая принята научным сообществом. Следует различать две 

основные формы представления результатов: квалификационную и научно-

исследовательскую. Квалификационная работа - курсовая работа, дипломная работа, 

диссертация и т.д. - служит для того, чтобы соискатель, представив свой труд на суд 

экспертов, получил документ, удостоверяющий уровень компетентности. Требования к 

таким работам, способу их оформления и представления результатов изложены в 

инструкциях ВАК, положениях, принятых учеными советами, и в других документах. Нас 

интересует вторая форма - представление результатов научной работы. Условно вид 

представления научных результатов можно разделить еще на три подвида: 1) устные 

изложения; 2) публикации; 3) компьютерные версии. Но все они относятся к тем или 

иным вариантам представления текстовой, символической и графической информации. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, 

как к научной работе. Реферат представляет собой:- краткое устное сообщение или 

письменное изложение научной работы, содержания прочитанной книги и т.п.; - доклад на 

какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других источников. Формат-

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура 

шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная, кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей (не менее): правое – 10 мм, верхнее, нижнее и левое – 20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ – 8-12 мм, одинаковый по 

всему тексту. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Выравнивание по центру или по 

левому краю. Отбивка: перед заголовком – 12 пунктов, после – 6 пунктов .Нумерация - 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. На титульном листе номер не 

проставляют. Титульный лист-В верхней части титульного листа пишется, в какой 

организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип 

(«Реферат») и тема работы, ниже в правой половине листа – информация, кто выполнил и 

кто проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год 

выполнения. Библиография-Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в 

виде номера источника в квадратных скобках. Научный отчет – документ, содержащий 

подробное описание методики и хода исследования, его результатов, а также выводов, 
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полученных в процессе научно-исследовательской или опытно-экспериментальной 

работы. Назначение научного отчета – исчерпывающе осветить выполненную работу по 

ее завершении или за определенный промежуток времени. Структура научного отчета:- 

Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы.- Значимость 

проведенной работы, ее исследовательская ценность, практическая значимость- 

Характеристика применявшихся методов исследования.- Описание результатов 

исследования.- Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные 

вопросы.- Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в 

дальнейшем. Литературный обзор – это краткая характеристика того, что известно об 

исследуемом явлении из различных источников. В нем указываются направления 

исследований, которые ведут различные ученые. При подготовке литературного обзора 

следует начинать работу с общего ознакомления – прочитать оглавление и бегло 

рассмотреть содержание источника. Затем при внимательном прочтении источника по 

главам и разделам необходимо выделить наиболее важные части текста. Далее 

целесообразно:- составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить 

наиболее существенные мысли и идеи;- выписать из прочитанного текста полные и 

содержательные цитаты с точными ссылками на источник, указав его выходные данные. 

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего нужен реферат? 

2. Что представляет собой реферат? 

3. Назовите требования к оформлению реферата? 

4. Какие бывают виды рефератов? 

5. Какая должна быть структура реферата? 

2.3.3 Курсовая работа. Выпускная квалификационная работа 

Понятие курсовая работа. Структура работы. Требование к структурным 

элементам работы. Порядок выполнения работы. Композиция произведения. Прием 

и изложение материалов. Язык и стиль работы. Преемственность реферативных, 

курсовых и дипломных работ. 

Защита курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты курсовой и выпускной квалификационной работы. Рецензия 

на курсовую и выпускную квалификационную работу. Требование к защите 

курсовой работы. Требование к защите выпускной квалификационной работы. 

План лекции: 

1. Курсовая работа 

2. Дипломная работа (выпускная квалификационная работа) 

Курсовые работы бывают двух типов: письменное исследование и проект. Первые 

– пишут гуманитарии, в них содержится анализ узкопрофильных вопросов, касающихся 

специальности студента; вторые – делают технари. Общее у них – традиционная 

теоретическая часть с обзором фундаментальной академической базы и обоснованием 

выбора методик исследования. Но в проект обязательно включаются расчеты, которым в 

основной части отводится отдельная глава, а более детальные выкладки прилагаются в 

пояснительной записке. Проект также могут дополнять чертежи формата А1, макеты и 

модели. Разделение по специальностям весьма условно: проекты могут делать и 

формальные гуманитарии, например, прикладные лингвисты, социологи, журналисты, а 

курсовые писать – студенты, изучающие точные или естественные науки – математику, 

физику. В любом случае, как и все научные работы, курсовая состоит из взаимосвязанных 

частей: введения, основной части и заключения, которые при необходимости дополняют 

приложения. 

Курсовая работа в процессе обучения студента рассматривается как один из этапов 

овладения научно-исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи 

и консультации преподавателя – руководителя курсовой работы. В процессе выполнения 

курсовой работы студент проводит исследования, связанные с отбором 



39 
 

экспериментального материала, изучением и анализом литературы по теме курсовой, 

представлением и обсуждением полученных результатов, подготовкой выводов и 

рекомендаций. 

Требования к курсовой работе: актуальность тематики, изучение и анализ научной 

литературы по предмету исследования, изучение и анализ истории проблемы, проведение 

самостоятельного исследования, характеристика, описание анализа опытов, обобщение 

результатов исследований, обоснование выводов и практических рекомендаций, культура 

оформления. 

Объем курсовой работы – до 40 печатных страниц. Из этого объема около 10 % 

занимает вводная часть, от 5 до 10 % – заключение. 

При написании курсовой работы выделяют 3 этапа: подготовка к исследованию, 

проведение опытов, оформление. Курсовая работа должна содержать глубокое и четкое 

изложение поставленных вопросов простым литературным языком с употреблением 

терминов. Очень важны ссылки на материал исследований. Возможно включение цитат. 

Для курсовой работы обязательна ее защита: студент делает краткое сообщение (7 

– 10 минут), в котором излагает мотивы, цели, актуальность, предмет исследования, 

останавливается на практической части и результатах исследований, затем делает вывод. 

Структура курсовой работы: титульный лист, оглавление, введение, главы, 

заключение, литература, список приложений (возможны варианты). 

Правила оформления курсовой работы: 

– цитаты указываются со ссылкой на источник и берутся в кавычки; 

– таблицы нумеруют арабскими цифрами; 

– каждая новая глава начинается с новой страницы; 

– текст состоит из трех частей – вводной, основной и заключения. 

Готовая работа сдается руководителю и он должен обосновать выставленную 

оценку в письменной отзыве. 

Критериями оценки служат: актуальность выбранной темы, глубина освоения 

материала, качество подбора и использования источников, степень самостоятельности 

выводов, общая культура изложения материала. 

Все виды работ должны быть написаны правильным литературным языком, по 

нему судят об уровне профессиональной и общекультурной подготовки студента. 

Поэтому важно не только раскрыть тему, но и правильно использовать стилистику, писать 

логично и грамотно. 

Патентная информация имеет юридическую и научно-техническую основу. 

Патентоведение занимается вопросами правовой охраны и защиты приоритета открытий и 

изобретений. Авторство охраняется законом. Результаты умственного труда, 

применяемые в промышленности, называют промышленной собственностью. Она 

разделяется на открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки, фирменные наименования, правильное использование патентной 

информации дает возможность осуществлять новые разработки на уровне лучших 

мировых образцов с учетом имеющихся решений и основных тенденций развития 

техники. В связи с этим перед началом разработки научно-исследовательской темы 

(проблемы) необходимо предварительно провести патентные исследования. Это комплекс 

работ, включающих поиск, отбор, анализ и целенаправленное использование патентной 

информации (патентной документации и литературы). Под патентной документацией 

понимается публикация официальными органами различных стран сведений об 

открытиях, изобретениях, промышленных образцах, полезных моделях, товарных знаках. 

Сведения публикуются в виде библиографических или реферативных данных или в виде 

полных описаний. Под патентной литературой понимаются различные издания (статьи, 

брошюры, книги, журналы, заметки и т.п.), посвященные различным вопросам патентной, 

патентно-правовой, патентно-лицензионной, патентно-информационной и 
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изобретательской деятельности. Патентоспособность — свойство технического решения 

быть защищенным в качестве изобретения на основе закона соответствующей страны. 

Организация работы по накоплению научной информации в ходе работы над 

выпускной квалификационной работой.  

1. Сбор материала, т.е. той совокупности теоретических положений, 

соответствующих иллюстраций и разъяснений, которая составляет содержание дипломной 

работы. Сбор, накопление материала - процесс длительный, далеко выходящий за рамки 

дипломной работы. Необходимо хорошо знать проблематику по теме дипломной работы, 

знать о событиях, которые имеют какое-то отношение к исследуемой теме. Постепенное 

расширение сферы работы. Вначале нужно изучить имеющиеся разработки в своем 

университете, институте, на кафедре, материалы дипломных работ в библиотеке 

факультета. Только после этого целесообразно вести работу в библиотеках города, других 

вузов и учреждений, совмещая изучение литературы с консультациями по вопросам 

дипломной работы с научным руководителем.  

2. Изучать материалы следует начинать с капитальных трудов и обобщающих 

работ, обычно содержащих материалы, нашедшие признание и опирающиеся на широкую 

проверку практикой. Во вторую очередь производится обзор статей и частных отчетов по 

узким вопросам.  

3. Обзор литературных источников целесообразно начинать с последних работ и 

публикаций и переходить к более ранним. Этим исключается необходимость повторного 

конспектирования новых материалов последующих изданий одной и той же книги, полнее 

создается представление о современном состоянии изучаемых вопросов при достаточном 

понимании истории их развития.  

4. Конспектирование производится лишь тех материалов, необходимость которых 

для дипломной работы очевидна. В ходе изучения литературы необходимо осуществлять 

смысловую группировку материала. Поэтому источники удобнее конспектировать на 

отдельных листах, которые потом могут удобно распределиться по папкам, 

соответствующим разделам, параграфам. Дипломной работы. Без такого 

конспектирования, без таких выписок не может быть эффективной подготовки дипломной 

работы. Их наличие и состояние позволяет научному руководителю быстро оценивать 

целеустремленность и трудолюбие студента-выпускника. 

Презентация основных результатов выпускной квалификационной работы. 

Основные требования к докладу, научному сообщению. После выполнения и оформления 

выпускной работы студент готовит доклад продолжительностью 7-10 минут и 

демонстрационный материал. Успешная защита основана на хорошо подготовленном 

докладе. Его построение должно обеспечить логическую взаимосвязь темы, цели, 

актуальности работы, основного содержания, полученных результатов и рекомендаций по 

их практическому применению. В нем следует отметить личный вклад в теоретическом и 

практическом плане. Более конкретно содержание доклада определяется совместно с 

научным руководителем. Окончательные тезисы должны быть согласованы с 

руководителем работы. Структура доклада на защите выпускной квалификационной 

работы может быть следующей: 

а) обращение к членам ГЭК; 

б) представление темы выпускной работы; 

в) обоснование актуальности выбранной тематики выпускной работы; 

г) характеристика объекта и предмета исследования; 

д) формулирование цели исследования и представление перечня необходимых для 

ее реализации задач; 

е) изложение и краткое обоснование полученных результатов; 

и) заключение (выводы). 

В докладе должны найти отражение результаты проведенного анализа различных 

аспектов деятельности организации, в связи с чем целесообразно указать выявленные в 
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ходе исследования «слабые места». Доклад не должен включать теоретические 

положения, заимствованные из литературных источников или нормативных документов, 

так как они не являются предметом защиты. Главное внимание необходимо сосредоточить 

на собственных разработках и личном вкладе, выводах. Следует иметь в виду, что очень 

сложно удачно, на высоком уровне представить результаты исследования без 

использования наглядных пособий, в качестве которых на защите выпускной работы 

выступает демонстрационный материал. Целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства тезисов доклада и сопровождающего его демонстрационного 

материала, который должен иллюстрировать доклад и при необходимости представлять 

более исчерпывающую информацию о результатах проведенного исследования. Он 

представляется в виде раздаточного материала в комплектах на каждого члена ГЭК. 

Возможно привлечение различных технических средств для более наглядной 

демонстрации. Приветствуется использование мультимедийной системы. Грамотно 

подготовленный набор слайдов позволит выдержать логическую последовательность 

доклада и отразить все наиболее важные аспекты результатов проведенного исследования. 

Использование программного приложения MicrosoftPowerPoint существенно облегчает 

процедуру подготовки слайдов и позволяет представлять не только текстовые, 

графические и фотоматериалы, но и видеоматериалы. В демонстрационном материале 

приводятся цифровые и графические данные, необходимые для подтверждения или 

иллюстрации выводов выпускника, Выбор способа их представления и составление 

перечня демонстрационных материалов согласовываются с научным руководителем 

выпускной работы. Раздаточный материал готовится в необходимом количестве 

комплектов в расчете на каждого члена ГЭК на бумаге формата А4. Обязательным 

является титульный лист раздаточного материала, на котором указываются тема 

выпускной работы, автор и научный руководитель. Независимо от того, в какой форме 

принято решение иллюстрировать доклад выпускника (плакаты или раздаточный 

материал и слайды), необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Так, полезной 

является вводная страница, кратко характеризующая цель, задачи, научную новизну и 

практическую значимость дипломной работы. Рекомендуется также подготовить 

демонстрационную страницу, содержащую дерево целей или алгоритм исследования, 

показывающий структуру выпускной работы. Основные результаты анализа 

целесообразно представить в виде таблиц, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, 

объемных и т.п.), которые позволят более наглядно показать излагаемый материал. 

Важным является включение страницы по оценке экономической эффективности 

разработанных в дипломной работе рекомендаций. 

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего нужен курсовой проект? 

2. Какая должна быть структура курсового проекта? 

3. Что такое ВКР? 

4. Как писать Выпускную квалификационную работу? 

5. Требования и структура ВКР? 

Источник: https://edunews.ru/students/kursovik/ 

https://culture.wikireading.ru/62965 

https://studfile.net/preview/5350992/page:2/ 

 

Для оценки устного опроса. 

«Отлично» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 
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«Хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Алгоритм выполнения практических заданий 

Алгоритм выполнения практических заданий преподаватель на своё усмотрение 

может разработать как для каждого задания, так и для и комплекса заданий 

Содержание практических заданий 

1.1.2.1. Поиск информации с использованием Интернет - ресурса по теме 

«Основные теоретические подходы к проблеме НОТ» 

1.2.2.1. Управление собой как основа эффективного планирования учебного 

времени 

1.3.2.1. Основные методы работы с книгой. Требования к конспектированию 

учебного материала. Использование структурно – логических схем, опорных сигналов, 

опорных конспектов.  Требования к конспектированию учебного материала с 

использованием ИКТ. 

1.3.2.2. Основные типы чтения. Недостатки традиционных методов чтения. 

Программа работы с текстом. 

2.1.1.1. Поиск информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме «Место 

и роль научных исследований в познавательной деятельности студента». 

2.2.1.1. Поиск информации с использованием Интернет – ресурсов  по теме: 

«Этапы исследовательского процесса: аналитический, прогностический, организаторский, 

обобщающий, внедренческий; их специфика».  

Выполнить конспект в тетради по найденной информации. 

Для выполнения этих заданий необходимо: 

1. Найти в интернете информацию по теме. 

2. Сохранить ссылки на сайт в список литературы и заполнить его по образцу 

3. Составить письменный краткий конспект. 2-3 страницы печатного текста, 

шрифт TimesNewRoman, 14, отступ абзацный 1,25, остальные отступы – 0, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие 

развернуть содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда 

– это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 
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- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников 

и т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи 

между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. 

Особенно если есть необходимость сравнения данных. 

Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в 

форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие 

характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только 

обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не 

текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 

источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, 

при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение 

автора. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 

пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
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6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Оценка тезисов, выставляется «отлично», если 

 Четкая логика, связность текста тезисов. 

 Полнота отражения материала исходного текста в тезисах. 

 Обобщенные формулировки основных идей и выводов автора. 

 Аккуратность, соответствие текста стандартам оформления. 

Для оценки практических работ. 

«Отлично» выставляется, если задание выполнено полностью, в представленном 

отчете обоснованно получено правильное выполненное задание. 

«Хорошо» выставляется, если задание выполнено полностью, но нет достаточного 

обоснования или при верном решении допущена незначительная ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений. 

«Удовлетворительно» выставляется, если задания выполнены частично. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если задание не выполнено. 



45 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических 

занятий по следующим критериям: посещаемость занятий, наличие конспектов лекций, 

учебного материала, устный опрос на лекционных и практических занятиях. 

 

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.3.1 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов по теме «Логика устного сообщения» 

2.3.2 Составление отчета по теме « Список используемых источников с 

использованием ИКТ» 

2.3.2 Подготовка доклада на тему «Отбор материала для написания реферата в 

соответствии с темой» 

Отчет по теме оформляется в виде краткого конспекта, критерии оценки и правила 

оформления конспекта указаны в рекомендациях к практическим работам. 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут.   

Цели доклада:   

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь.  

Требования к оформлению.  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение.   Основное содержание выступления должно отражать суть, главные итоги: 

новизну и значимость материала. Свое выступление докладчик строит на основе чтения 

(лучше пересказа) заранее подготовленного текста. Докладчик должен понимать, что за 

определенное время он должен изложить информацию, способную расширить 

существующие границы представлений обучающихся по соответствующей теме.  

Обучающийся должен поставить себе задачу подготовить содержание доклада и 

аргументировать ответы на вопросы так, чтобы они были поняты слушателям. Все это 

будет способствовать благоприятному впечатлению и расположению к докладчику со 

стороны присутствующих.  

Примерный план публичного выступления.  

1. Приветствие «Добрый день!» «Уважаемый «(имя и отчество преподавателя) 

«Уважаемые присутствующие!»  

2. Представление (Ф.И., группа, и т.д.) «Меня зовут…Я студент…группы, название 

учебного заведения…, города…»  

3. Цель выступления «Цель моего выступления – дать новую информацию по теме. 

4. Название темы «Название темы»  

5. Актуальность «Актуальность и выбор темы определены следующими 

факторами: во-первых, во-вторых,»  

6. Кратко о поставленной цели и способах ее достижения «Цель моего выступления 

– … основные задачи и способы их решения: 1…, 2…, 3…» получены новые знания 

следующего характера: выдвинуты новые гипотезы и идеи: определены новые проблемы 

(задачи)»  

7. Благодарность за внимание «Благодарю за проявленное внимание к моему 

выступлению»  

8. Ответы на вопросы «Спасибо (благодарю) за вопрос…А) Мой ответ…  Б) У 

меня, к сожалению, нет ответа, т.к. рассмотрение данного вопроса не входило в задачи 

моего исследования.  
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9. Благодарность за интерес и вопросы по теме         «Благодарю за интерес и 

вопросы по подготовленной теме. Всего доброго».  

Успех выступления обучающегося во многом зависит от формы. Докладчик 

должен осознавать, что восприятие и понимание слушателями предлагаемой новой 

информации во многом определяется формой контакта с аудиторией и формой подачи 

материала. Наличие у докладчика куража (в лучшем понимании этого слова), как правило, 

создает положительную эмоциональную атмосферу у всех слушателей.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями.  

«Отлично» – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 

требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в 

тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и 

ссылки на использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в тексте. 

«Хорошо» – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; 

доклад оформлен в соответствии с общими требованиями, но есть погрешности в 

техническом оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную 

литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в тексте. 

«Удовлетворительно» – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую 

композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении 

материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть 

ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте доклада; есть орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в тексте. 

«Неудовлетворительно» – содержание доклада соответствует заявленной в 

названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований; есть погрешности 

в техническом оформлении; доклад не имеет чёткую композицию и структуру, в тексте 

доклада есть логические нарушения в представлении материала; в не полном объёме 

представлен список использованной литературы и есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; есть частые орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в тексте. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к рубежному контролю 

1. Что такое НОТ? 

2. Какие задачи решает НОТ? 

3. Назовите законы научной организации труда? 

4. Какие рекомендации существуют для студентов? 

5. Каким образом строится учебный процесс? 
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6. Что такое тайм-менеджмент? 

7. История тайм-менеджмента? 

8. Как строится организация работы? 

9. Как составить правильно список дел и следовать ему? 

10. Назовите три основных правила тайм-менеджмента? 

11. Что входит в предметное содержание учебной деятельности? 

12. Какие виды учебных действии выделяются в структуре учебной 

деятельности и на каком основании? 

13. Какая связь между контролем, оценкой учителя и самоконтролем и 

самооценкой обучающегося? 

14. Что входит в состав учебной задачи? 

15. Какие этапы работы с книгой бывают? 

16. Назовите преимущества метода работы с книгой? 

17. Какова значимость учебной литературы? 

18. Что такое опорный конспект? 

19. Что такое опорный сигнал? 

20. Какова основная цель научного исследования? 

21. Что такое наука? 

22. Прикладные науки и их роль в жизнедеятельности общества? 

23. В чем главные различия научной  и вненаучной формы? 

24. Какие классификации науки бывают? 

25. Что такое «методы исследования»? 

26. Какая существует классификация методов исследования? 

27. Что такое дедукция и аналогия? 

28. К чему относится наблюдение? 

29. Какие теоретические методы исследования вы знаете? 

30. Что такое доклад? 

31. Назовите главные требования к докладу? 

32. Из скольких частей должно состоять выступление? 

33. Структура доклада? 

34. Как оформляется исследовательская работа? 

35. Для чего нужен реферат? 

36. Что представляет собой реферат? 

37. Назовите требования к оформлению реферата? 

38. Какие бывают виды рефератов? 

39. Какая должна быть структура реферата? 

40. Для чего нужен курсовой проект? 

41. Какая должна быть структура курсового проекта? 

42. Что такое ВКР? 

43. Как писать Выпускную квалификационную работу? 

44. Требования и структура ВКР? 

 

«Отлично» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

«Хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 
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глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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