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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследо-

вания в психологии» разработана для направления подготовки 37.04.01 Пси-

хология, магистерской программы «Психология менеджмента».        

Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследо-

вания в психологии» входит в базовую часть Блока 1. Изучение дисциплины 

рассчитано на 1 семестр.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных еди-

ницы, 252 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (18 часов, в том числе в форме методов актив-

ного обучения 9 часов), самостоятельная работа магистранта (216 час) из них 

- 36 часов на подготовку к экзамену.  

В рамках самостоятельной работы в объеме 108 часов (3 зет) магистран-

ты проходят он-лайн курс «Философия и методология науки» 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/#, посвященный актуальным пробле-

мам философии науки на основе проведения научного исследования. В он-

лайн курсе представлен вариант формирования универсальных компетенций 

на основе объединения ключевых проблем философии науки с практикой 

осуществления научного исследования в области социальных и гуманитар-

ных наук. 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:   

Логико-методологические аспекты наук: структуры научного знания, 

научное понятие, научный закон, научное объяснение, эмпирический и тео-

ретический уровни научного познания. Три типа исследовательских задач: 

описание, сравнение, измерение, детерминация. Методический арсенал науч-

ного исследования: наблюдение, эксперимент, моделирование, обобщение и 

обработка эмпирических данных; методология теоретического уровня; логи-

ческие действия, подходы и методы. Формы научного познания как единицы 

логико-методологического анализа: проблема, факт, гипотеза, теория, науч-

но-исследовательская программа. Проблемы гуманитарных наук. Этические 

вопросы научного исследования. Основные правила и техники организации и 

планирования психологического исследования. Обоснование и выбор мето-

дов исследования. Особенности и основные характеристики психологическо-

го исследования. Виды экспериментальных планов. Составление программы 

научного психологического исследования. Проведение исследования. Проце-

дура протоколирования результатов. Осуществление контроля за валидно-

стью и надежностью исследования. Обобщение результатов. Составление 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/


научного отчета. Подготовка презентации по результатам научного исследо-

вания.   

Дисциплина «Планирование теоретического и эмпирического исследо-

вания в психологии» является методологической дисциплиной, определяю-

щей реализацию естественнонаучного подхода в современной психологии. 

Этот курс занимает центральное место в профессиональной подготовке маги-

стра-психолога, соединяя теоретические дисциплины базовой части учебного 

плана и дисциплины, ориентированные на практическую подготовку маги-

странтов, учебную и производственную практики и научно- исследователь-

скую работу магистрантов. 

Целью данного курса является формирование профессиональных ком-

петенций магистра психологии в области планировании, организации и про-

ведении теоретического и эмпирического исследования. 

Для реализации обозначенных целей в процессе преподавания необхо-

димо решение ряда ниже обозначенных задач: 

1. Сформировать у магистров представления о многообразии типов 

психологических исследований. Научить магистров принимать решение о 

выборе адекватного типа исследования под исследовательскую задачу. 

2. Раскрыть особенности разных типов исследований в психологии. 

3. Ознакомить магистров с основами планирования, организации и 

проведения психологического исследования. 

4. Вооружить магистров теоретическими и эмпирическими методами 

психологического исследования. Сформировать умение обоснованно выби-

рать теоретические, эмпирические методы и методы статистической обра-

ботки данных. 

5. Научить основам сбора, обработки и адекватного представления ка-

чественных и количественных результатов исследования.  

6. Научить магистров навыкам составления исследовательских про-

грамм. 

7. Научить магистров навыкам протоколирования результатов. 

8. Освоить навыки контроля за внешней и внутренней валидностью, 

надежностью  исследования; научить судить о валидности, надежности и до-

стоверности описанных результатов.  

По завершению обучения дисциплине магистр должен:  

Знать: 

 Методы и технологии для получения нового знания на основе иссле-

дования в избранной сфере подготовки. 

 Правила подготовки, рецензирования и редактирования научных 

публикаций. Оформления научных отчетов, обзоров, публикаций по резуль-



татам выполненного исследования.  

 Правила и требования планирования, организации и психологиче-

ского сопровождения внедрения полученных разработок. 

Уметь: 

 Анализировать проблемы исследования и осуществлять компетент-

ный выбор тем НИР. 

 Обосновывать гипотезы и формулировать исследовательские задачи 

в определенной области психологии. Формулировать проблему, гипотезы, 

цель и задачи теоретического и эмпирического  исследований. 

 Разрабатывать концептуальные модели исследования. 

 Обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

психологическую информацию по теме исследования.  

 Совершенствовать и разрабатывать категориальный аппарат психо-

логии. Определять состав и операционализировать основные изучаемые пе-

ременные.  

 Разрабатывать программу и рабочий план теоретического и эмпири-

ческого исследования. 

 Обоснованно осуществлять выбор методического обеспечения с ис-

пользованием новейших средств.  

 Подготавливать отдельные задания для исполнителей.  

 Планировать, организовывать  и проводить эмпирические  и теоре-

тические исследования в определенной области психологии. 

 Анализировать и интерпретировать результаты, строить математиче-

ские модели для изучаемой предметной области.  

Для успешного изучения дисциплины «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования в психологии» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции ФГОС 3+ ВО ба-

калавриата, сформированные на предыдущем уровне образования: 

ПК-2 - Способность к отбору и применению психодиагностических ме-

тодик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последу-

ющей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-5 - Способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 



ПК-6 - Способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 - Способность к участию в проведении психологических исследо-

ваний на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в раз-

личных научных и научно-практических областях психологии; 

ПК-8 - Способность к проведению стандартного прикладного исследо-

вания в определенной области психологии. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-5 Способность генери-

ровать идеи в научной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знает 
Техники и приёмы генерирования идей в науч-

ной и профессиональной деятельности 

Умеет 
Генерировать идеи в научной и профессиональ-

ной деятельности  

Владеет 
Техниками и приёмами генерирования идей в 

научной и профессиональной деятельности 

ОК-9  

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Знает 

Этический  кодекс психолога.  

Основные структурные компоненты научного 

знания: понятие, научный закон, научное объяс-

нение, научное предсказание. 

Умеет 

Классифицировать исследования по признакам: 

«тип исследовательской задачи», «преобладаю-

щие методы», «цель исследования».  

Владеет 

Структурно-содержательным анализом научной 

работы. Основными теоретическими методами 

исследования.  

ОПК-3 Способность к са-

мостоятельному поиску, 

критическому анализу, си-

стематизации и обобще-

нию научной информации, 

к постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и техно-

логий их достижения 

Знает 

Методы научного познания: предельно общие, 

общенаучные, частнонаучные, специальные ме-

тодики.  

Умеет 
Применять на практике теоретические и практи-

ческие методы психологии 

Владеет 

Методами и методиками психологии: теоретиче-

скими и эмпирическими методами.  Классифи-

кацией теоретических и эмпирических методов 

психологии. 

ПК-1 Способностью ана-

лизировать психологиче-

ские теории в контексте 

исторических предпосылок 

развития психологии 

Знает 

Категориальный строй психологии, основные 

понятия и термины; 

Теории психологии; основные тенденции разви-

тия психологии. 

Умеет 

Анализировать, сопоставлять психологические 

теории в контексте исторических предпосылок 

развития психологии 



Владеет 

Методами и техниками анализа психологических 

теорий в контексте исторических предпосылок 

развития психологии 

ПК-2 Способность осу-

ществлять постановку 

проблем, целей и задач ис-

следования, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, эмпири-

ческого) 

Знает 

Исследовательские процедуры: описание, срав-

нение, измерение.  Определение и признаки де-

терминации. Три типа исследований в соответ-

ствии с тремя разновидностями исследователь-

ских задач: описательное, сравнительное и кау-

зальное исследование. Эффекты влияния субъек-

тов на результаты психологических исследова-

ний. 

Умеет 

Осуществлять контроль за валидностью и 

надежностью исследования. 

Выбрать оптимальный экспериментальный план 

под задачу исследования. 

Владеет 

Техниками анализа стандартизации и валидиза-

ции методик.  

Техниками контроля субъектных переменных - 

проблемы, связанные с участниками.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования» применяют-

ся следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

 Лекция – дискуссия; 

 Круглый стол (дебаты). 



 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

 

Лекционные занятия – 18 часов 

 

Раздел 1.  Логико-методологические аспекты научного исследова-

ния (6 час.) 

Тема 1. Основные структурные компоненты научного знания и 

формы научного познания как единицы логико-методологического ана-

лиза (2 час.). 

1. Основные структурные компоненты научного знания: научное поня-

тие.  

1.1. Содержание и объем понятия.  

1.2.  Формирование и функционирование научных понятий.  

2. Основные структурные компоненты научного знания: научный закон.  

2.1. Определение и характеристика научного закона.  

2.2. Универсальность закона.  

2.3.  Операционально-методологическая сторона научного знания.  

2.4.  Классификация законов.  

2.5. Функции  научных законов.  

3. Основные структурные компоненты научного знания: научное объяс-

нение.  

3.1. Дедуктивная объяснительная схема К. Гемпеля.  

3.2. Базис и структура как основания характеризации объяснений.  

4. Научное предсказание.  

5. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.  

6. Современное состояние проблемы различения эмпирического и теоре-

тического уровней. 

7. Проблема независимости эмпирического уровня от теоретического. 

Связи между уровнями. Правила соответствия.  

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

1) Основные структурные компоненты научного знания. 

2) Научное предсказание.  

 

Тема 2. Формы научного познания: проблема, факт, гипотеза, тео-

рия (2 час.). 

(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Научная проблема. 



1.1. Проблема и проблемная ситуация.  

1.2. Проблема как научное утверждение.  

1.3. Понятие об адекватно сформулированной проблеме.  

1.4. Этапы постановки проблемы.  

1.5 Динамика проблем в научном познании.  

2. Научный факт.  

2.1. Определение научного факта.  

2.2. Роль фактов в научном познании.  

2.3. Факт в структуре научного знания.  

2.4. Теоретическая нагруженность факта.  

3. Гипотеза.  

3.1. Классификация гипотез.  

3.2. Роль гипотез в научном познании.  

3.3. Логико-методологические требования к научной гипотезе.  

3.4. Гипотезы ad hoc.  

3.5. Стадии работы над гипотезой. Проверка и принятие научной гипоте-

зы.  

4. Теория  

4.1. Определение теории.  

4.2. Функции научной теории.  

4.3. Классификация научных теорий.  

4.4. Структура научной теории.   

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

Проблема и проблемная ситуация.  

1) Проблема как научное утверждение.  

2) Понятие об адекватно сформулированной проблеме.  

3) Этапы постановки проблемы.  

 

Тема 3. Структурно-функциональные элементы научного исследо-

вания. Понятийная схема системного описания психологического явле-

ния (2 час). 

1. Составление программы научного психологического исследования.  

2. Принципы психологического исследования (восемь общенаучных 

принципов психологического исследования).  

3. Этапы психологического исследования.  

4. Схема нормативного процесса научного исследования.  

5. Общая схема методов построение совершенного объекта теории 

(СОТ).  



6. Конструкция (структура) научного исследования – анализ диссерта-

ционных работ.  

7. Согласованность структурно-функциональных компонентов научного 

исследования, и научного отчета.  

8. Проблема различения объекта и предмета психологии.  

9. Эмпирический и теоретический объект исследования.  

10. Проблема выбора объекта психологического исследования.  

11. Возможные результаты научного исследования.  

12. Критерии «научности» методов.  

13. Проблема выбора и обоснования метода исследования.  

14. Виды системного анализа, используемые в психологическом иссле-

довании.  

15. Понятийная схема системного описания психологического явления 

(10 групп понятий).  

16. Показатели, критерии и индикаторы.  

 

Раздел II. Методы психологического исследования (6 час.) 

 

Тема 4. Методы психологического исследования. Классификация 

методов психологии (2 час.). 

(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Методологический арсенал науки.  

2. Методологическая пирамида. Методы и методики. 

2.1 Методы научного познания: предельно общие методы. Определение. 

Примеры. 

2.2. Методы научного познания: общенаучные методы. Определение. 

Примеры. 

2.3. Методы научного познания: частнонаучные методы. Определение. 

Примеры. 

2.4. Методы научного познания: специальные методики. Определение. 

Примеры. 

3. Теоретические методы. Определение. Примеры. 

4. Эмпирические методы.  Определение. Примеры. 

5. Классификация теоретических и эмпирических методов психологии.  

6. Классификация Б.Г. Ананьева.  

7. Классификация С.Л.Рубинштейна.  

8. Классификация основных методов психологии В.Н.Дружинина.  

9. Классификация эмпирических методов В.Н.Дружинина.  



10. Классификация Д.Т. Кэмпбелла.  

11. Классификация М.С.Роговина и Г.В. Залевского.  

12. Классификация Слободчикова В.И. и Исаева Е.И.  

13. Классификация методов Никандрова.  

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

14. Отношение герменевтического и естественнонаучного подходов: 

схема В.Н. Дружинина.  

15. Типы эмпирических данных по возможности их актуального получе-

ния: L (life record), T (test), Q (questionnaire).  

16. Презентация и сравнительный анализ критериев классификаций тео-

ретических и эмпирических методов психологии.  

 

Тема 5. Эмпирические методы психологического исследования  

(2 час.). 

1. Исследовательские процедуры: описание, сравнение, измерение. 

2. Задача детерминации. Три типа исследований в соответствии с тремя 

разновидностями исследовательских задач. 

3. Общие характеристики описательного исследования. 

4. Общие характери сравнительного исследования. 

5. Общие характеристики каузального исследования. 

6. Определение эмпирического метода.  

7. Система эмпирических методов психологии.  

8. Наблюдение.  

8.1. Структура наблюдения.  

8.2. Классификация наблюдений.  

8.3. Основные характеристики наблюдения.  

8.4. Отличие наблюдения от эксперимента.  

8.5. Проблема объективности результатов наблюдения.  

8.6. Наблюдение в современных исследованиях.  

8.7. Наблюдение в психологии.  

8.8. Наблюдение в естественных условиях. 

9. Эксперимент.  

9.1. Экспериментальный метод в истории науки.  

9.2. Структура эксперимента.  

9.3. Логическая схема эксперимента.  

9.4. Классификации экспериментов.  

9.5. Этапы экспериментального исследования.  

9.6. Эксперимент и теория.  

9.7. Особенности и ограничения психологического эксперимента.  



10. Моделирование.  

10.1. Понятие «модель». 

10.2. Моделирование в истории науки.  

10.3. Этапы и структура моделирования.  

10.4. Классификация моделей.  

10.5. Функция моделей в научном познании.  

10.6. Трудности процедуры моделирования.  

11. Описательные методы исследований: опрос.  

11.1. Виды опросов.  

11.2. Оценка опросов.  

12. Описательные методы исследований: исследование конкретных 

примеров.  

12.1. Оценка исследования конкретных примеров.  

12.2. Описательные методы исследований: архивное исследование.  

12.3. Виды архивных исследований.  

12.4. Оценка архивных исследований. 

13. Эмпирические неэкспериментальные исследования: метод частоты.  

14. Эмпирические неэкспериментальные исследования: метод длитель-

ности. 

15. Эмпирические неэкспериментальные исследования: метод интерва-

лов.  

16. Полевые исследования. 

17. «Метод потерянных писем» и mum – эффект.  

18. Исследование временных тенденций (трендов).  

19. Корреляционные исследования (общая характеристика). 

20. Обобщение и обработка эмпирических данных.  

 

Тема 6. Надёжность и валидность исследования. Контроль субъект-

ных переменных (2 час).  

1. Надёжность и валидность в психологическом исследовании.  

1.1. Валидность экспериментальных исследований и валидность стати-

стических выводов.  

1.2. Виды валидностей: конструктная, операциональная, теоретическая, 

внутренняя и внешняя  валидности. Валидность «здравого смысла».  

1.3. Угрозы для внутренней валидности.  

1.4. Осуществление контроля за валидностью и надежностью исследова-

ния.  

2. Обобщение результатов.  



3. Контроль субъектных переменных - проблемы, связанные с участни-

ками.  

3.1. Эффекты влияния субъектов на результаты психологических иссле-

дований.  

3.2. Проблемы контроля в исследованиях по психологии развития.  

3.3. Проблемы искажения, вызываемые экспериментатором.  

3.4. Искажение, вносимое испытуемыми.  

4. Проблемы контроля при экспериментальных исследованиях.  

5. Межсубъектные планы.  

6. Проблема создания эквивалентных групп.  

6.1. Случайное распределение и уравнивание.  

6.2. Понятие рандомизации (Модель-1).  

6.3. Техники рандомизации.  

6.4. Попарный отбор испытуемых (Модель-2).  

6.5. Внутригрупповой план (Модель–3).  

6.6. План с повторными изменениями – проблема баланса (Модель-4).   

 

Раздел III. Процедура планирования и проведение психологического 

исследования (6 час.) 

 

Тема 7. Планирование психологического эксперимента. Однофак-

торные и многофакторные экспериментальные планы (2 час.). 

1. Основные черты экспериментальных исследований.  

1.1. Способы задания независимых переменных.  

1.2. Контроль за внешними переменными.  

1.3. Измерение зависимых переменных.  

2. Управляемые и субъективные переменные.  

3. Внутрисубъектные планы.  

4. Проблема контроля за эффектом последовательности.  

4.1. Однократное исследование при каждом наборе условий.  

4.2. Многократное исследование при каждом наборе условий.  

4.3. Проблемы процедуры позиционного уравнивания 

5. Однофакторные экспериментальные планы. 

5.1. Межсубъектные однофакторные планы.  

5.2. Внутрисубъектные однофакторные планы.  

5.3. Анализ однофакторных двухуровневых планов.  

6. Планы с контрольными группами.  

6.1. Контрольные группы плацебо.  

6.2. Контрольные группы листа ожидания.  



6.3. Эквивалентные контрольные группы.  

7. Многоуровневые эксперименты.  

7.1. Межсубъектные многоуровневые планы.  

7.2. Внутрисубъектные многоуровневые планы.  

8. Основы факторных планов и их обозначение.  

9. Результаты: основной эффект и взаимодействие.  

10. Виды факторных планов.  

10.1. Смешанные факторные планы.  

10.2. Факторные планы с субъективными и управляемыми переменны-

ми: планы Р х Е.  

10.3. Набор участников для факторных исследований.  

 

Тема 8. Корреляционные исследования.  

Квазиэкспериментальные планы в прикладных исследованиях.  

Планы с малым количеством N - испытуемых (измерений) (2 час.). 

1. Корреляционное исследование. 

1.2. Эксперимент и корреляционное исследование: история противопо-

ставления.  

1.3. Корреляция и регрессия.  

1.4. Положительная и отрицательная корреляция.  

1.5. График рассеяния. Коэффициент детерминации (r).  

1.6. Регрессионный анализ: построение предположений.  

1.7. Интерпретация корреляций.  

1.8. Корреляция и причинно-следственная связь.  

1.9. Разновидности корреляционных исследований.  

1.10. Многомерный анализ.  

1.11. Множественная регрессия.   

1.12. Факторный анализ.  

2. Квазиэкспериментальные планы.  

2.1. Планы с неэквивалентными контрольными группами.  

2.2. Планы с прерванной временной последовательностью.  

3. Планы с малым количеством испытуемых (N).  

3.1. Причины использования планов с малым N.  

3.2. Дезориентирующие результаты обобщения данных.  

3.3. Практические проблемы планов с большим N.  

3.4. Экспериментальный анализ поведения: оперантное обусловливание.  

3.6. Экспериментальный анализ поведения: прикладной анализ поведе-

ния.  

3.7. Планы с малым N в прикладном анализе поведения.  



3.8. Структура планов с одним субъектом.  

3.9. Планы с отменой.  

3.10. Планы с несколькими базовыми уровнями.  

3.11. Планы с изменяющимся критерием.  

3.12. Оценка планов с одним субъектом.  

3.13. Психофизика: пороги; методы психофизики; психофизика и малое 

N. 

 

Тема 9. Результаты исследования, их интерпретация и обобщение. 

Представление результатов исследования (2 час.). 

1. Проведение исследования.  

2. Основные стадии исследования.  

3. Протоколирования результатов.  

4. Описание результатов эмпирического исследования.  

5. Представление результатов исследования.  

6. Принятие решения о гипотезе (подтверждение, опровержение).  

7. Ошибки первого и второго рода, их причины и средства минимиза-

ции.  

8. Обобщение экспериментальных результатов на другие ситуации, вы-

борки и условия.  

9. Составление научного отчета.  

10. Структура научного отчета.  

11. Представление результатов исследования: графическое, символиче-

ское и вербальное.  

12. Требования к научному тексту. 

13. Структура и содержание научной статьи.  

14. Оформление научной статьи.  

15. Подготовка презентации по результатам научного исследования. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 

Практические (семинарские) занятия - 18 час. 

(из них 9 час. - с применением методов активного обучения) 

 

Занятие 1. Основные структурные компоненты научного знания и 

формы научного познания как единицы логико-методологического ана-

лиза (2 час.). 



(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Основные структурные компоненты научного знания: научное поня-

тие.  

1.1. Содержание и объем понятия.  

1.2.  Формирование и функционирование научных понятий.  

2. Основные структурные компоненты научного знания: научный закон.  

2.1. Определение и характеристика научного закона.  

2.2. Универсальность закона.  

2.3.  Операционально-методологическая сторона научного знания.  

2.4.  Классификация законов.  

2.5. Функции  научных законов.  

3. Основные структурные компоненты научного знания: научное объяс-

нение.  

3.1. Дедуктивная объяснительная схема К. Гемпеля.  

3.2. Базис и структура как основания характеризации объяснений.  

4. Научное предсказание.  

5. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.  

6. Современное состояние проблемы различения эмпирического и теоре-

тического уровней. 

7. Проблема независимости эмпирического уровня от теоретического. 

Связи между уровнями. Правила соответствия.  

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

3) Основные структурные компоненты научного знания. 

4) Научное предсказание.  

 

Занятие 2. Формы научного познания: проблема, факт, гипотеза, 

теория (2 час.). 

(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Научная проблема. 

1.1. Проблема и проблемная ситуация.  

1.2. Проблема как научное утверждение.  

1.3. Понятие об адекватно сформулированной проблеме.  

1.4. Этапы постановки проблемы.  

1.5 Динамика проблем в научном познании.  

2. Научный факт.  

2.1. Определение научного факта.  

2.2. Роль фактов в научном познании.  



2.3. Факт в структуре научного знания.  

2.4. Теоретическая нагруженность факта.  

3. Гипотеза.  

3.1. Классификация гипотез.  

3.2. Роль гипотез в научном познании.  

3.3. Логико-методологические требования к научной гипотезе.  

3.4. Гипотезы ad hoc.  

3.5. Стадии работы над гипотезой. Проверка и принятие научной гипоте-

зы.  

4. Теория  

4.1. Определение теории.  

4.2. Функции научной теории.  

4.3. Классификация научных теорий.  

4.4. Структура научной теории.   

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

Проблема и проблемная ситуация.  

1) Проблема как научное утверждение.  

2) Понятие об адекватно сформулированной проблеме.  

3) Этапы постановки проблемы.  

 

Занятие 3. Проблемы динамики научного познания и проблемы гу-

манитарных наук (2 час.). 

(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Проблемы динамики научного познания: становление и развитие 

научной теории.  

1.1. Создание и созревание научной теории.  

1.2. Теоретическая схема как взаимосогласованная система абстрактных 

объектов теории.  

1.3. Генезис и обоснование теоретической схемы.  

1.4. Объединяющая модель развития научных теорий.  

2. Проверка и принятие научной теории.  

2.1. Проверка теории: эмпирические и неэмпирические аспекты.  

2.2. Тезис Дюгема—Куайна.  

2.3. Принятие теории.  

3. Социологическое и историческое измерения научного познания.  

3.1.  «Структура научных революций». Понятие «парадигма». 

3.2. Понятие «нормальная наука». «Научная революция» как механизм 

смены парадигм. 



3.3. Проблема рациональности и другие проблемы, связанные с концеп-

цией Куна. 

4. Рост научного знания: разрывы и преемственность.  

4.1.  Появление проблемы несоизмеримости. Формулировки проблемы 

несоизмеримости. 

4.2. Преемственность научных теорий.  

5. Проблема рациональности научного познания.  

5.1.  Становление проблемы рациональности в философии науки.  

5.2.  «Большая четверка».  

5.3.  Современные сюжеты проблемы рациональности.  

5.4. Рациональность оперативного уровня.  

5.5. Байесовские модели.  

5.6. Подходы к общему определению понятия рациональности.  

5.7. Принципы оценки и сравнения научных теорий.  

5.8. У. Ньютон-Смит: возможности рациональных моделей.  

5.9. Л. Лаудан: сетевая модель научной рациональности.  

5.10. Ф. Китчер: модель саморегулирующегося процесса.  

6. Крупные и малые изменения в науке.  

6.1. Крупные преобразования — революции.  

6.2. Типология крупных изменений.  

6.3. Научная дисциплина как носитель крупных изменений.  

7. Вопросы научного творчества.  

7.1. Методология науки и творчество: контекст открытия и контекст 

обоснования.  

7.2. Модели научного поиска.  

7.3. Линейная модель научного поиска.  

7.4. Психологическая проблема интуиции.  

7.5. Структурно-системная модель научного поиска.  

7.6. Эвристика.  

7.7. Когнитивный подход.  

7.8. Научное творчество и психологические факторы.  

7.9. Проблема мотивации творчества.  

8. Проблемы гуманитарных наук: специфика гуманитарных наук.  

8.1. Специфика гуманитарных наук. 

8.2. Общий методологический проект: понимание и объяснение. 

8.3. Специальные методы. 

8.4. Сложности, тенденции и перспективы. 

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 



1) Методология науки и творчество: контекст открытия и контекст обос-

нования. 

2) Психологическая проблема интуиции. 

3) Проблема мотивации творчества.  

 

Занятие 4. Методы психологического исследования. Классификация 

методов психологии (2 час.). 

(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Методологический арсенал науки.  

2. Методологическая пирамида. Методы и методики. 

2.1 Методы научного познания: предельно общие методы. Определение. 

Примеры. 

2.2. Методы научного познания: общенаучные методы. Определение. 

Примеры. 

2.3. Методы научного познания: частнонаучные методы. Определение. 

Примеры. 

2.4. Методы научного познания: специальные методики. Определение. 

Примеры. 

3. Теоретические методы. Определение. Примеры. 

4. Эмпирические методы.  Определение. Примеры. 

5. Классификация теоретических и эмпирических методов психологии.  

6. Классификация Б.Г. Ананьева.  

7. Классификация С.Л.Рубинштейна.  

8. Классификация основных методов психологии В.Н.Дружинина.  

9. Классификация эмпирических методов В.Н.Дружинина.  

10. Классификация Д.Т. Кэмпбелла.  

11. Классификация М.С.Роговина и Г.В. Залевского.  

12. Классификация Слободчикова В.И. и Исаева Е.И.  

13. Классификация методов Никандрова.  

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

14. Отношение герменевтического и естественнонаучного подходов: 

схема В.Н. Дружинина.  

15. Типы эмпирических данных по возможности их актуального получе-

ния: L (life record), T (test), Q (questionnaire).  

16. Презентация и сравнительный анализ критериев классификаций тео-

ретических и эмпирических методов психологии.  

 

Занятие 5. Неэмпирические методы психологии (2 час.). 



(Занятие проводится с применением МАО в форме круглого стола (де-

батов). 

1. Методология теоретического уровня: логические действия – перечень 

операций. 

1.1. Операция абстрагирование. 

1.2. Операция идеализация. 

1.3. Операция аналогия. 

1.4. Операция формализация. 

1.5. Операции анализ и синтез. 

1.6. Операции дедукция и индукция. 

1.7. Операции классификация и типология. 

2. Методология теоретического уровня: перечень основных подходов и 

методов. 

2.1. Первый подкласс: 

2.1.1. Первый подкласс основных подходов и методов методологии тео-

ретического уровня: 

группа дедуктивных подходов и методов: аксиоматический подход. 

2.1.2. Первый подкласс основных подходов и методов методологии тео-

ретического уровня: 

группа дедуктивных подходов и методов: гипотетико-дедуктивный. 

2.2. Второй подкласс: 

2.2.1. Второй  подкласс основных подходов и методов методологии тео-

ретического уровня: 

группа исторических подходов и методов:  конкретно-исторический 

(собственно исторический) подход. 

2.2.2. Второй  подкласс основных подходов и методов методологии тео-

ретического уровня: 

группа исторических подходов и методов:  абстрактно-исторический 

(реконструкционный). 

2.3. Третий подкласс: 

2.3.1. Третий  подкласс основных подходов и методов методологии тео-

ретического уровня: 

группа системных подходов и методов. 

3. Общая характеристика организационных методов психологии. 

3.1. Организационные методы психологии: сравнительный метод. 

3.2. Организационные методы психологии: лонгитюдный метод. 

3.3. Организационные методы психологии: комплексный метод. 

4. Общая характеристика методов  обработки данных. 

4.1. Методы обработки данных: количественные методы. 



4.2. Методы первичной обработки данных.  

4.3. Методы вторичной обработки данных: общее представление о вто-

ричной обработке. 

4.4. Комплексное вычисление статистик, корреляционный анализ. 

4.5. Дисперсионный анализ. 

4.6. Факторный анализ. 

4.7. Регрессионный анализ. 

4.8. Таксономический анализ. 

4.9. Шкалирование.  

5. Общая характеристика качественных методов. 

5.1. Метод классификация. 

5.2. Метод  типологизация. 

5.3. Метод систематизация. 

5.4. Метод периодизация. 

5.5. Метод психологической казуистики. 

Обсуждаемые вопросы, вынесенные на круглый стол (дебаты): 

6. Общая характеристика интерпретационных методов (возможности и 

ограничения). 

6.1. Интерпретационные методы: генетический метод.  

6.2. Интерпретационные методы: структурный метод. 

6.3. Интерпретационные методы: функциональный метод. 

6.4. Интерпретационные методы: комплексный метод. 

6.5. Интерпретационные методы: системный метод. 

 

Занятие 6. Эмпирические методы психологического исследования  

(2 час.). 

1. Исследовательские процедуры: описание, сравнение, измерение. 

2. Задача детерминации. Три типа исследований в соответствии с тремя 

разновидностями исследовательских задач. 

3. Общие характеристики описательного исследования. 

4. Общие характеристики сравнительного исследования. 

5. Общие характеристики каузального исследования. 

6. Определение эмпирического метода.  

7. Система эмпирических методов психологии.  

8. Наблюдение.  

8.1. Структура наблюдения.  

8.2. Классификация наблюдений.  

8.3. Основные характеристики наблюдения.  

8.4. Отличие наблюдения от эксперимента.  



8.5. Проблема объективности результатов наблюдения.  

8.6. Наблюдение в современных исследованиях.  

8.7. Наблюдение в психологии.  

8.8. Наблюдение в естественных условиях. 

9. Эксперимент.  

9.1. Экспериментальный метод в истории науки.  

9.2. Структура эксперимента.  

9.3. Логическая схема эксперимента.  

9.4. Классификации экспериментов.  

9.5. Этапы экспериментального исследования.  

9.6. Эксперимент и теория.  

9.7. Особенности и ограничения психологического эксперимента.  

10. Моделирование.  

10.1. Понятие «модель». 

10.2. Моделирование в истории науки.  

10.3. Этапы и структура моделирования.  

10.4. Классификация моделей.  

10.5. Функция моделей в научном познании.  

10.6. Трудности процедуры моделирования.  

11. Описательные методы исследований: опрос.  

11.1. Виды опросов.  

11.2. Оценка опросов.  

12. Описательные методы исследований: исследование конкретных 

примеров.  

12.1. Оценка исследования конкретных примеров.  

12.2. Описательные методы исследований: архивное исследование.  

12.3. Виды архивных исследований.  

12.4. Оценка архивных исследований. 

13. Эмпирические неэкспериментальные исследования: метод частоты.  

14. Эмпирические неэкспериментальные исследования: метод длитель-

ности. 

15. Эмпирические неэкспериментальные исследования: метод интерва-

лов.  

16. Полевые исследования. 

17. «Метод потерянных писем» и mum – эффект.  

18. Исследование временных тенденций (трендов).  

19. Корреляционные исследования (общая характеристика). 

20. Обобщение и обработка эмпирических данных.  

 



Занятие 7. Структурно-функциональные элементы научного иссле-

дования. Понятийная схема системного описания психологического яв-

ления (2 час). 

1. Составление программы научного психологического исследования.  

2. Принципы психологического исследования (восемь общенаучных 

принципов психологического исследования).  

3. Этапы психологического исследования.  

4. Схема нормативного процесса научного исследования.  

5. Общая схема методов построение совершенного объекта теории 

(СОТ).  

6. Конструкция (структура) научного исследования – анализ диссерта-

ционных работ.  

7. Согласованность структурно-функциональных компонентов научного 

исследования, и научного отчета.  

8. Проблема различения объекта и предмета психологии.  

9. Эмпирический и теоретический объект исследования.  

10. Проблема выбора объекта психологического исследования.  

11. Возможные результаты научного исследования.  

12. Критерии «научности» методов.  

13. Проблема выбора и обоснования метода исследования.  

14. Виды системного анализа, используемые в психологическом иссле-

довании.  

15. Понятийная схема системного описания психологического явления 

(10 групп понятий).  

16. Показатели, критерии и индикаторы.  

 

Занятие 8. Надёжность и валидность исследования. Контроль субъ-

ектных переменных (2 час).  

1. Надёжность и валидность в психологическом исследовании.  

1.1. Валидность экспериментальных исследований и валидность стати-

стических выводов.  

1.2. Виды валидностей: конструктная, операциональная, теоретическая, 

внутренняя и внешняя  валидности. Валидность «здравого смысла».  

1.3. Угрозы для внутренней валидности.  

1.4. Осуществление контроля за валидностью и надежностью исследова-

ния.  

2. Обобщение результатов.  

3. Контроль субъектных переменных - проблемы, связанные с участни-

ками.  



3.1. Эффекты влияния субъектов на результаты психологических иссле-

дований.  

3.2. Проблемы контроля в исследованиях по психологии развития.  

3.3. Проблемы искажения, вызываемые экспериментатором.  

3.4. Искажение, вносимое испытуемыми.  

4. Проблемы контроля при экспериментальных исследованиях.  

5. Межсубъектные планы.  

6. Проблема создания эквивалентных групп.  

6.1. Случайное распределение и уравнивание.  

6.2. Понятие рандомизации (Модель-1).  

6.3. Техники рандомизации.  

6.4. Попарный отбор испытуемых (Модель-2).  

6.5. Внутригрупповой план (Модель–3).  

6.6. План с повторными изменениями – проблема баланса (Модель-4).   

 

Занятие 9. Планирование психологического исследования. Резуль-

таты исследования, их интерпретация и обобщение.  

Представление результатов исследования (2 час.). 

1. Основные черты экспериментальных исследований.  

1.1. Способы задания независимых переменных.  

1.2. Контроль за внешними переменными.  

1.3. Измерение зависимых переменных.  

2. Управляемые и субъективные переменные.  

3. Внутрисубъектные планы.  

4. Проблема контроля за эффектом последовательности.  

4.1. Однократное исследование при каждом наборе условий.  

4.2. Многократное исследование при каждом наборе условий.  

4.3. Проблемы процедуры позиционного уравнивания 

5. Однофакторные экспериментальные планы. 

5.1. Межсубъектные однофакторные планы.  

5.2. Внутрисубъектные однофакторные планы.  

5.3. Анализ однофакторных двухуровневых планов.  

6. Планы с контрольными группами.  

6.1. Контрольные группы плацебо.  

6.2. Контрольные группы листа ожидания.  

6.3. Эквивалентные контрольные группы.  

7. Многоуровневые эксперименты.  

7.1. Межсубъектные многоуровневые планы.  

7.2. Внутрисубъектные многоуровневые планы.  



8. Основы факторных планов и их обозначение.  

9. Результаты: основной эффект и взаимодействие.  

10. Виды факторных планов.  

10.1. Смешанные факторные планы.  

10.2. Факторные планы с субъективными и управляемыми переменны-

ми: планы Р х Е.  

10.3. Набор участников для факторных исследований.  

11.1 Корреляционное исследование. 

11.2. Корреляция и причинно-следственная связь.  

11.3. Разновидности корреляционных исследований.  

11.4 Многомерный анализ.  

11.5. Множественная регрессия.   

11.6 Факторный анализ.  

12. Протоколирования результатов.  

13. Описание результатов эмпирического исследования.  

14. Представление результатов исследования.  

15. Обобщение экспериментальных результатов на другие ситуации, вы-

борки и условия.  

16. Составление научного отчета.  

17. Структура научного отчета.  

18. Представление результатов исследования: графическое, символиче-

ское и вербальное.  

19. Требования к научному тексту. 

20. Структура и содержание научной статьи.  

21. Оформление научной статьи.  

22. Подготовка презентации по результатам научного исследования. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Планирование теоретического  эмпирического иссле-

дования» представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

 план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому зада-

нию; 

 характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов самостоятель-

ной работы; 



 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Раздел I. Логико-

методологические 

аспекты научного 

исследования 

ОК-5 Знает  УО-1; УО-4; 

ПР-7 

Вопросы к 

экзамену 1-20 

ОК-9 Знает  УО-1; УО-4; 

ПР-7 

ОПК-3 Знает  УО-1; УО-4; 

ПР-7 

ПК-1 Знает  УО-1; УО-4; 

ПР-7 

ПК-2 Знает УО-1; УО-4; 

ПР-7 

2 

Раздел II. Методы 

психологического 

исследования  

 

ОК-5 Знает, умеет УО-1; УО-4; 

ПР-7 

Вопросы к 

экзамену 21-40 

ОК-9 Знает, умеет  УО-1; УО-4; 

ПР-7 

ОПК-3 Знает, умеет  УО-1; УО-4; 

ПР-7 

ПК-1 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР-7 

ПК-2 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР-7 

3 

Раздел III. Процедура 

планирования и про-

ведение психологи-

ческого исследова-

ния  

ОК-5 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР7; ПР-4;  

ПР-11 

Вопросы к 

экзамену 41-60 

ОК-9 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР7; ПР-4;  

ПР-11 

ОПК-3 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР7; ПР-4;  

ПР-11 

ПК-1 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР7; ПР-4;  

ПР-11 

ПК-2 Знает, умеет, 

владеет   

УО-1; УО-4; 

ПР7; ПР-4;  

ПР-11 

 



Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельно-

сти, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Волков Б.С., Волкова 

Н.В., Губанов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2015.— 383 c.  Режим доступа:  
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Феникс, 2015. — 285 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70188. 

— Загл. с экрана. https://e.lanbook.com/book/70188#book_name 
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6. Дементий, Л.И. Методологические основы психологии: учебное 
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 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418869&theme=FEFU 

2.  Бреслав Г.М. Основы психологического исследования : учебное по-

собие для вузов /Г. М. Бреслав. Москва: Академия: Смысл, 2010. 492 с.   (2 
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http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%93.%20%d0%9c.%20%d0%91%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%93.%20%d0%9c.%20%d0%91%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%20%d0%a1%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb&beginsrch=1
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668304&theme=FEFU
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%d0%9b.%20%d0%a4.%20%d0%91%d1%83%d1%80%d0%bb%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%5b%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%5d%20%d0%9b.%20%d0%a4.%20%d0%91%d1%83%d1%80%d0%bb%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%9f%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2.&beginsrch=1
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:418869&theme=FEFU
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd,%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b8%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b8%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%b8%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd.&beginsrch=1
http://ini-fb.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2013061809390509667&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=vtls.lib.dvgu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vtls.lib.dvgu.ru%201111%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=1&elementcount=1&u1=5&t1=%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0.&beginsrch=1
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:235074&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:8251&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:8250&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:105343&theme=FEFU


10. Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции. Алексей 

Левин. «Элементы». Научно-популярный сайт о последних достижениях 

науки и техники.  

http://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/433134/Novaya_model_nauchnoy_revolyutsii 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет» 

 

Основные ресурсы: 

 

1. «ИТ-образование в Рунете». Образовательные ресурсы Рунета: 

http://ifets.ieee.org/russian/depository/resourse.htm  

2. «Российский общеобразовательный портал»: http://www.school.edu.ru/ 

«Издание литературы в электронном виде»: 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  

3. Annual Reviiew: http://www.annualreviews.org/ebvc  

4. Scopus - мультидисциплинарная реферативная база данных: 

http://www.scopus.com/  

5. Единая коллекция образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

6. Информационные ресурсы Российской Библиотечной Ассоциации 

(РБА): http://www.rba.ru/ 

7. Каталог электронных ресурсов научной библиотеки ДВФУ: 

http://www.dvfu.ru/web/library/elib  

8. Коллекция журналов издательства Elsevier на портале ScienceDirect: 

http://www.sciencedirect.com/. 

9. Научная электронная библиотека (НЭБ): http://www.elibrary.ru/ Портал 

«Гуманитарное образование»: http://www.humanities.edu.ru/index.html  

10. Российская государственная библиотека (электронный каталог): 

http://www.rsl.ru/  

11. Университетская информационная система Россия (УИС Россия): 

http://uisrussia.msu.ru  

12. Электронная библиотечная система «Айбукс»: http://ibooks.ru/  

13. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека»: 

www.biblioclub.ru. 

17.Электронная библиотечная система издательства «Лань»: 

http://e.lanbook.com/ 

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433134/Novaya_model_nauchnoy_revolyutsii
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433134/Novaya_model_nauchnoy_revolyutsii
http://ifets.ieee.org/russian/depository/resourse.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.scopus.com/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.rba.ru/
http://www.dvfu.ru/web/library/elib
http://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Дополнительные ресурсы: 

 

http://elementy.ru  «Элементы». Научно-популярный сайт о последних 

достижениях науки и техники. 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательства 

«Лань» 

http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций. 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: MicrosoftOffice (Access, Excel, PowerPoint, Word и 

т. д), OpenOffice, Skype, программное обеспечение электронного ресурса 

сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ. 

1. ЭБС ДВФУ - https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/ ,  

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ ,  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp ,  

4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - 

http://e.lanbook.com/ ,  

5. Электронная библиотека "Консультант студента" - 

http://www.studentlibrary.ru/ ,  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - 

http://www.iprbookshop.ru/ ,  

7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 

образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/ ,   

8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного 

обучения Blackboard ДВФУ - https://bb.dvfu.ru/ ,  

9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU ,  

10.  Доступ к расписанию 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-

schedule-of-educational-process/ ;  

11. Доступ к рассылке писем  http://mail.dvfu.ru/  

 

 

 

http://elementy.ru/
http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
https://bb.dvfu.ru/
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/
http://mail.dvfu.ru/


VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие 

магистранта на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной 

работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с прора-

ботки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, 

указанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структу-

ре и содержанию курса.  

Работа с конспектом лекций  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал кон-

спекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литера-

туру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформули-

руйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей 

лекции за помощью к преподавателю.  

Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта:  

- внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем;  

- выделить все незнакомые понятия и термины и в дальнейшем поме-

стить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности магистранта  к зачету / 

экзамену и работает как допуск к заключительному этапу аттестации. Необ-

ходимо систематически готовиться лекциям-дискуссиям, изучать рекомендо-

ванные к прочтению статьи и другие материалы.  

Изучение и конспектирование научной литературы 

Наиболее распространенным видом самостоятельной работы является 

конспектирование научной литературы. Конспект – это наиболее совершен-

ная форма записей. Это слово произошло от лат (conspectus), что означает 

обзор, изложение. В конспекте, составленном по правилам, сосредоточено 

самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или произведении. В нем 

сосредоточено внимание на самом существенном, в кратких обобщенных 

формулировках приведены важнейшие теоретические положения. Конспек-

тирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изуча-

емого материала; помогает выработке умений и навыков правильного, гра-

мотного изложения в письменной форме теоретических и практических во-

просов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами. 

Конспект может быть текстуальным и тематическим. В текстуальном 

конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста. Запись делает-



ся в соответствие с расположением материала в тексте или книге. В темати-

ческом конспекте это делается иначе: за его основу берется не план произве-

дения, а содержание темы, проблемы. 

Текстуальный конспект. Этапы работы. 

1. Конспектирование делается только после того, как прочитано, усво-

ено и продумано все произведение. 

2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения. 

По этому плану и будет строиться текстуальный конспект далее. 

3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, со-

держащимися в произведении, а также собственными мыслями и положени-

ями составителя конспекта. Конспект также включает и выписки. В него мо-

гут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения или ма-

териала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемо-

го произведения. Конспект требует большего наполнения знаниями, чем 

только фиксация неких сведений. Поэтому для полноценного и успешного 

конспектирования требуется дальнейшая работа над материалом и определе-

ния, связи того или иного произведения с другими в данной тематике или 

проблематике. 

4. Оформление конспекта. Приступая к конспектированию, следует по-

думать и о его оформлении. Для этого требуется указать: 

• имя автора, 

• полное название работы, 

• место и год издания, 

• для статьи указывается, где и когда она была напечатана, 

• страницы изучаемого произведения, чтобы можно было, руководству-

ясь записями, быстро отыскать в тексте нужное место. 

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись 

со временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 

правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы 

его легко прочитал кто-нибудь другой. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но здесь следует 

допускать известную осторожность и меру. Использование общеупотреби-

тельных сокращений не вызывает сомнений и опасений. В большинстве же 

случаев каждый составитель вырабатывает свои сокращения. Однако если 

они не систематизированы, то лучше их не применять. Случайные сокраще-

ния ведут к тому, что спустя некоторое время конспект становится непонят-

ным и неудобочитаемым. Недопустимы сокращения в наименованиях и фа-

милиях. 



В конспекте можно выделять места текста в зависимости от их значи-

мости. Для этого применяются различного размера буквы, подчеркивания, 

замечания на полях. В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, 

которые придают ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изуча-

емого материала. Конспект, обычно ведется в тетрадях или на отдельных 

листках. 

Записи в тетрадях легче оформить, они занимают меньше места, их 

удобно брать и носить с собой на лекцию, семинары и т.д. Рекомендуется 

оставлять в тетрадях поля для последующей работы над конспектом, для до-

полнительных записей, замечаний, пунктов плана. Тетрадный конспект вести 

намного легче, чем конспектировать на листках. Однако конспект в тетради 

имеет и недостатки: в нем мало место для пополнения новыми сведениями, 

материалами, выводами, обобщениями. 

Конспект на отдельных листках. Из него удобно извлечь отдельную, по-

надобившуюся запись; его можно быстро пополнить листками с новыми све-

дениями и материалами, выводами и обобщениями; при подготовке выступ-

лений лекций, докладов легко подобрать листики из различных конспектов, 

свести их вместе; в результате конспект может стать тематическим. Недо-

статки конспекта на отдельных листках: а) необходимы папки для их хране-

ния, которые можно перепутать, рассыпать; б) возникает также необходи-

мость писать на них порядковый номер или какой-нибудь индекс, название 

конспектируемого произведения. Однако такая затрата времени окупается 

мобильными и удобными преимуществами. 

Курс структурирован по тематическому и проблемному принципам, что 

позволяет, с одной стороны, систематизировать учебный материал, с другой 

– подчёркивает связь с другими дисциплинами гуманитарного и специально-

го цикла. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются разнооб-

разные формы работ: чтение лекций, практические занятия, задания для са-

мостоятельной работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каж-

дый раздел курса и призваны ориентировать магистрантов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы магистрантов. 

В работе со магистрантами используются разнообразные средства, фор-

мы и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-

поисковые). 

Особо значимой для профессиональной подготовки магистрантов явля-

ется самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы магистранты 



отбирают необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

В рамках учебного курса подразумевается выполнение ряда заданий для са-

мостоятельной работы, которые проверяются преподавателем, обсуждаются 

с магистрантами и учитываются при итоговом контроле знаний по курсу. 

Магистрантов необходимо познакомить с основными нормативно-

правовыми актами, без которых невозможно полноценное понимание про-

блематики курса. Поэтому эти акты рекомендованы магистрантам для до-

машнего изучения и включены в программу. 

В процессе преподавания дисциплины применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

1. Лекция-дискуссия. 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – 

это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен мнениями, 

идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный 

процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории. По ходу 

лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает магистрантам 

коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 

слушатели используют полученные знания в ходе дискуссии. 

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры 

в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает 

магистрантам коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция 

продолжается. Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые 

согласятся с точкой зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе 

дискуссии, нежели во время беседы, когда преподаватель лишь указывает на 

необходимость принять его позицию по обсуждаемому вопросу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 

слушатели используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное 

же то, что обучаемые могут неправильно определять для себя область 

изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому 

в целом занятие может оказаться запутанным. Слушатели в этом случае 

могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов 

для активизации учащихся и темы для обсуждения, составляется самим 

преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые 

преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

2. Круглый стол  (дебаты) 



Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организацион-

ных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформи-

ровать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре веде-

ния дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание те-

матической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеж-

дения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной ра-

боты с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов 

для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

 обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуа-

ций по данной теме; 

 иллюстрация мнений, положений с использованием различных 

наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, 

фото-, кинодокументы); 

 тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться 

докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргумен-

ты). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые 

особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуни-

кации, общения, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не 

случайно он принят на переговорах), т.е. расположение участников лицом 

друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к 

возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности 

личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию 

учащихся, включает невербальные средства общения, такие как мимика, же-

сты, эмоциональные проявления. 

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный 

член группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с об-

щепринятой, где он сидит отдельно от магистрантов они обращены к нему 

лицом. В классическом варианте участники адресуют свои высказывания 

преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель сидит среди 

магистрантов, обращения членов группы друг к другу становятся более ча-

стыми и менее скованными, это также способствует формированию благо-

приятной обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между 



преподавателем и магистрантами. 

«Круглый стол» планируется организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих 

магистрантов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмот-

реть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последова-

тельности.  

Выступления специально подготовленных магистрантов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, магистранты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дис-

куссия и дебаты.  

Методические указания по сдаче экзамена 

Экзамен принимаются ведущим преподавателем.  

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 

Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправ-

ляемые магистрантом. При изложении ответа должен самостоятельно выде-

лять существенные признаки изученного, выявлять причинно-следственные 

связи, формулировать выводы и обобщения, свободно оперировать фактами, 

использовать сведения из дополнительных источников. 

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в системе в соответствии с требованиями про-

граммы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

магистрантом после указания на них преподавателем. При изложении маги-

странт должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, 

выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобще-

ния, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. Магистрант проявляет затруднения при выделении суще-

ственных признаков изученного материала, при выявлении причинно-

следственных связей и формулировки выводов. 

 

 



VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования в психологии» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: мультимедийная аудитория 

вместимостью до 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из 

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, 

оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, 

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, 

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel 

Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной 

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, 

audio, HDMI.  

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 

управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что 

позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, 

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных 

средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена 

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование 

имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов вы-

бор мест освоения дисциплины согласуется с требованием их доступности 

для данных обучающихся и занятия проводятся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 



Приложение 1 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине Планирование теоретического и эмпирического 

исследования в психологии 

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

  магистерская программа «Психология менеджмента»  

Форма подготовки очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2018 



План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на вы-

полнение 

Форма контроля 

1 1-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/#  

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

2 2-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

3 3-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

4 4-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

5 5-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 
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https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/


6 6-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

7 7- неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

8 8-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

9 9-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

10 10-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

11 11-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-
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https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

12 12-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы;  

Конспектирование;  

Подготовка к круглому 

столу (дебатам); 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе; 

Проверка конспек-

тов; 

УО-1; УО-4; ПР-7 

13 13-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы; 

Конспектирование; 

Подготовка к круглому 

столу (дебатам) 

Подготовка реферата  

(защита в течение семест-

ра); 

Кейс-задание по теме дис-

сертации; 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе  

Защита реферата в 

виде мультимедий-

ной презентации 

(ММП). 

Разбор кейс-

задания. 

УО-1; УО-4; ПР-7; 

ПР-4; ПР-11. 

14 14-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы; 

Конспектирование; 

Подготовка к круглому 

столу (дебатам) 

Подготовка реферата  

(защита в течение семест-

ра); 

Кейс-задание по теме дис-

сертации; 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе  

Защита реферата в 

виде мультимедий-

ной презентации 

(ММП). 

Разбор кейс-

задания. 

УО-1; УО-4; ПР-7; 

ПР-4; ПР-11. 

15 15-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы; 

Конспектирование; 

Подготовка к круглому 

столу (дебатам) 

Подготовка реферата  

(защита в течение семест-

ра); 

Кейс-задание по теме дис-

сертации; 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе  

Защита реферата в 

виде мультимедий-

ной презентации 

(ММП). 

Разбор кейс-

задания. 

УО-1; УО-4; ПР-7; 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/
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fu/PHILSCI/# ПР-4; ПР-11. 

16 16-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы; 

Конспектирование; 

Подготовка к круглому 

столу (дебатам) 

Подготовка реферата  

(защита в течение семест-

ра); 

Кейс-задание по теме дис-

сертации; 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе  

Защита реферата в 

виде мультимедий-

ной презентации 

(ММП). 

Разбор кейс-

задания. 

УО-1; УО-4; ПР-7; 

ПР-4; ПР-11. 

17 17-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы; 

Конспектирование; 

Подготовка к круглому 

столу (дебатам) 

Подготовка реферата  

(защита в течение семест-

ра); 

Кейс-задание по теме дис-

сертации; 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе  

Защита реферата в 

виде мультимедий-

ной презентации 

(ММП). 

Разбор кейс-

задания. 

УО-1; УО-4; ПР-7; 

ПР-4; ПР-11. 

18 18-я неделя 

Чтение рекомендованной 

литературы; 

Конспектирование; 

Подготовка к круглому 

столу (дебатам) 

Подготовка реферата  

(защита в течение семест-

ра); 

Кейс-задание по теме дис-

сертации; 

Он-лайн курс «Философия 

и методология науки» 

https://openedu.ru/course/ur

fu/PHILSCI/# 

10 час. 

Устный опрос у 

доски;  

Участие в лекции-

дискуссии; 

Участие в круглом 

столе  

Защита реферата в 

виде мультимедий-

ной презентации 

(ММП). 

Разбор кейс-

задания. 

УО-1; УО-4; ПР-7; 

ПР-4; ПР-11. 

19 
Экзаменаци-

онная сессия 

Повторение теоретическо-

го материала. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка к прокторин-

гу. 

 

36 часов 

Сдача экзамена. 

Прохождение он-

лайн тестирования 

(прокторинг) 

   180+36 = 116  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы магистран-

тов и методические рекомендации по их выполнению 

 

Цель самостоятельной работы. Самостоятельная работа помогает маги-

странтам:  

1) овладеть знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы и т.д.); составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста 

и т.д.; работа со справочниками и др. справочной литературой; ознакомление 

с нормативными и правовыми документами; учебно-методическая и научно-

исследовательская работа; использование компьютерной техники и Интерне-

та и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания: работа с конспектом лек-

ции; обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; подго-

товка плана; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

подготовка ответов на контрольные вопросы; аналитическая обработка тек-

ста; подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на се-

минаре (конференции, круглом столе и т.п.); тестирование и др.;  

3) формировать умения: подготовка к практическим работам; проекти-

рование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами магистрантов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений магистрантов, 

развитие у магистрантов творческого мышления, умения разрабатывать и ре-

ализовывать на практике самостоятельные научно-исследовательские про-

граммы и социокультурные проекты. 

В рамках самостоятельной работы в объеме 108 часов (3 зет) маги-

странты проходят он-лайн курс «Философия и методология науки» 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/#, посвященный актуальным пробле-

мам философии науки на основе проведения научного исследования. В он-

лайн курсе представлен вариант формирования универсальных компетенций 

на основе объединения ключевых проблем философии науки с практикой 

осуществления научного исследования в области социальных и гуманитар-

ных наук. Магистерская диссертация предполагает определенный уровень 

научного исследования. В таком исследовании есть аспекты, которые имеют 

отношение к ключевым проблемам философии науки. 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/


Курс максимально приближен к научно-исследовательской деятельно-

сти магистранта и нацелен на помощь в написании магистерской диссерта-

ции. Основные модули и темы курса воспроизводят основные элементы ма-

гистерского научного исследования и этапы работы над магистерской дис-

сертацией. Курс имеет основную и вариативную часть. Каждый модуль курса 

разделен на две темы, одна из которых относиться к общей проблематике 

философии науки, а вторая – посвящена конкретной проблеме магистерского 

исследования в области технических наук, естественнонаучного знания, со-

циальных и гуманитарных наук. 

Замысел курса, таким образом, представляет собой последовательное 

раскрытие философской и методологической проблематики на основе опре-

деленных разделов магистерской диссертации. Данный замысел поможет 

применить философские знания для разработки концепции, обосновании 

научной новизны и значимости исследования магистранта. 

Формат он-лайн курса. 

Каждый модуль включает в себя две темы. Каждая вторая тема предпо-

лагает вариативную часть. Структура темы: видеолекция, видеофрагмент, 

текстовая лекция, текстовый фрагмент, учебное задание, тест. Завершает 

курс итоговое задание. 

Требования: наличие степени бакалавра 

Программа курса 

Модуль 1. Введение 

Тема 1. Что такое наука, и какое она имеет отношение к выбранной 

профессии. 

Тема 2. Для чего и как пишется магистерская диссертация. 

Модуль 2. Определить приоритеты 

Тема 1. Специфика научного знания. 

Тема 2. Цель научного исследования. 

Модуль 3. Кому это надо 

Тема 1. Парадигмы современной науки. 

Тема 2. Актуальность исследования. 

Модуль 4. Границы 

Тема 1. Предметная сфера науки 

Тема 2. От темы до объекта и предмета. 

Модуль 5. Что было до 

Тема 1. Научная традиция. 

Тема 2. Степень разработанности проблемы. 

Модуль 6. Новое 

Тема 1. Абсолютная и относительная новизна 



Тема 2. Новизна исследования. 

Модуль 7. Выбор пути 

Тема 1. Методология в науке. 

Тема 2. Методологический синтез или выбор одного метода. 

Модуль 8. С чего начать 

Тема 1. Экспликация цели в задачи. 

Тема 2. Постановка задач. 

Модуль 9. Архитектоника 

Тема 1. От избранного метода к структуре. 

Тема 2. Структура диссертации и материал. 

Модуль 10. Дискурсивность науки 

Тема 1. Процедуры аргументации. 

Тема 2. Обоснование основных тезисов исследования. 

Модуль 11.  Критерии истинности 

Тема 1. Верификация в науке. 

Тема 2. Апробация результатов. 

Модуль 12. Итоги 

Тема 1. Концептуализация в науке. 

Тема 2. Работа над ошибками, выводы и перспективы. 

Модуль 13. Репрезентация 

Тема 1. Формы репрезентации научного знания. 

Тема 2. Защита. 

Итоговое задание 

Результаты обучения 

Выявлять философские проблемы науки в научном исследовании; 

Определять и формулировать научную новизну исследования; 

Анализировать, выбирать и применять научную методологию; 

Осуществлять подготовку к защите научного исследования; 

Формируемые компетенции 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способ-

ностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию но-

вых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 



 способностью самостоятельно прибретать и использовать, в том чис-

ле с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 

Формы самостоятельной работы магистрантов: 

- работа с литературными источниками; изучение и конспектирование 

научной литературы; 

- подготовка реферата (доклада); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, магистрантам необ-

ходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендо-

ванной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-

тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемо-

го материала, формирует у магистрантов свое отношение к конкретной про-

блеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-

полнительной литературой. 

Изучение и конспектирование научной литературы 

Наиболее распространенным видом самостоятельной работы является 

конспектирование научной литературы. Конспект – это наиболее совершен-

ная форма записей. Это слово произошло от лат (conspectus), что означает 

обзор, изложение. В конспекте, составленном по правилам, сосредоточено 

самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или произведении. В нем 

сосредоточено внимание на самом существенном, в кратких обобщенных 

формулировках приведены важнейшие теоретические положения. Конспек-

тирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изуча-

емого материала; помогает выработке умений и навыков правильного, гра-

мотного изложения в письменной форме теоретических и практических во-

просов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами. 

Конспект может быть текстуальным и тематическим. В текстуальном 

конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста. Запись делает-

ся в соответствие с расположением материала в тексте или книге. В темати-

ческом конспекте это делается иначе: за его основу берется не план произве-

дения, а содержание темы, проблемы. 

Текстуальный конспект. Этапы работы. 



1. Конспектирование делается только после того, как прочитано, усво-

ено и продумано все произведение. 

2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения. 

По этому плану и будет строиться текстуальный конспект далее. 

3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, со-

держащимися в произведении, а также собственными мыслями и положени-

ями составителя конспекта. Конспект также включает и выписки. В него мо-

гут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения или ма-

териала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из конспектируемо-

го произведения. Конспект требует большего наполнения знаниями, чем 

только фиксация неких сведений. Поэтому для полноценного и успешного 

конспектирования требуется дальнейшая работа над материалом и определе-

ния, связи того или иного произведения с другими в данной тематике или 

проблематике. 

4. Оформление конспекта. Приступая к конспектированию, следует по-

думать и о его оформлении. Для этого требуется указать: 

• имя автора, 

• полное название работы, 

• место и год издания, 

• для статьи указывается, где и когда она была напечатана, 

• страницы изучаемого произведения, чтобы можно было, руководству-

ясь записями, быстро отыскать в тексте нужное место. 

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись 

со временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 

правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы 

его легко прочитал кто-нибудь другой. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но здесь следует 

допускать известную осторожность и меру. Использование общеупотреби-

тельных сокращений не вызывает сомнений и опасений. В большинстве же 

случаев каждый составитель вырабатывает свои сокращения. Однако если 

они не систематизированы, то лучше их не применять. Случайные сокраще-

ния ведут к тому, что спустя некоторое время конспект становится непонят-

ным и неудобочитаемым. Недопустимы сокращения в наименованиях и фа-

милиях. 

В конспекте можно выделять места текста в зависимости от их значи-

мости. Для этого применяются различного размера буквы, подчеркивания, 

замечания на полях. В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, 

которые придают ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изуча-



емого материала. Конспект, обычно ведется в тетрадях или на отдельных 

листках. 

Записи в тетрадях легче оформить, они занимают меньше места, их 

удобно брать и носить с собой на лекцию, семинары и т.д. Рекомендуется 

оставлять в тетрадях поля для последующей работы над конспектом, для до-

полнительных записей, замечаний, пунктов плана. Тетрадный конспект вести 

намного легче, чем конспектировать на листках. Однако конспект в тетради 

имеет и недостатки: в нем мало место для пополнения новыми сведениями, 

материалами, выводами, обобщениями. 

Конспект на отдельных листках. Из него удобно извлечь отдельную, 

понадобившуюся запись; его можно быстро пополнить листками с новыми 

сведениями и материалами, выводами и обобщениями; при подготовке вы-

ступлений лекций, докладов легко подобрать листики из различных конспек-

тов, свести их вместе; в результате конспект может стать тематическим. Не-

достатки конспекта на отдельных листках: а) необходимы папки для их хра-

нения, которые можно перепутать, рассыпать; б) возникает также необходи-

мость писать на них порядковый номер или какой-нибудь индекс, название 

конспектируемого произведения. Однако такая затрата времени окупается 

мобильными и удобными преимуществами. 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-

ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны со-

ответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в до-

кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении зада-

ния. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

магистранта над докладом-презентацией включает отработку умения само-

стоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ори-

ентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушате-

лей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. Докладчики 

должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-

ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о компо-

зиционной структуре доклада и др. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой темати-

ке. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, со-

временную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматрива-

емых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование вни-

мания на важных моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в ко-



торой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно 

строится по принципу отчета. Задача основной части – представить доста-

точно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных мате-

риалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. В отличие от доклада сообщение носит более крат-

кий характер и соответственно для его подготовки требуется меньше време-

ни. 

Реферат (от лат. referо — докладываю, сообщаю) представляет собой 

краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с 

формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная 

магистрантом проблема изучается и анализируется на основе одного или не-

скольких источников. В отличие от курсовой работы, представляющей собой 

комплексное исследование проблемы, реферат направлен на анализ одной 

или нескольких научных работ.  

Целями написания реферата являются: 

 развитие у магистранта навыков поиска актуальных проблем совре-

менного законодательства; 

 развитие навыков краткого  изложения материала с выделением 

лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути про-

блемы; 

 развитие навыков анализа изученного материала и формулирования 

собственных выводов по выбранному вопросу в письменной форме, науч-

ным, грамотным языком. 

Задачами написания реферата являются:  

- научить магистранта максимально верно передать мнения авторов, на 

основе работ которых магистрант пишет свой реферат; 

- научить магистранта грамотно излагать свою позицию по анализируе-

мой в реферате проблеме; 

- подготовить магистранта  к дальнейшему участию в научно – практи-

ческих конференциях, семинарах и конкурсах; 

- помочь магистранту определиться с интересующей его темой, даль-

нейшее раскрытие которой возможно осуществить при написании курсовой 

работы или диплома; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

мнением того или иного автора по данной проблеме. 

Основные требования к содержанию реферата 



Магистрант должен использовать только те материалы (научные статьи, 

монографии, пособия), которые имеют прямое отношение к избранной им 

теме. Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные с анализиру-

емой проблемой. Содержание реферата должно быть конкретным, исследо-

ваться должна только одна проблема (допускается несколько, только если 

они взаимосвязаны).  Магистранту необходимо строго придерживаться логи-

ки изложения (начать с определения и анализа понятий, перейти к постанов-

ке проблемы, проанализировать пути ее решения и сделать соответствующие 

выводы). Реферат должен заканчиваться выведением выводов по теме. 

По своей структуре реферат состоит из: 

1. Титульного листа; 

2. Введения, где магистрант формулирует проблему, подлежащую ана-

лизу и исследованию; 

3. Основного текста, в котором последовательно раскрывается избран-

ная тема. В отличие от курсовой работы, основной текст реферата предпола-

гает разделение на 2-3 параграфа без выделения глав. При необходимости 

текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует "перегружать" текст; 

4. Заключения, где магистрант формулирует выводы, сделанные на ос-

нове основного текста. 

5. Списка использованной  литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается магистрант при подготовке реферата, 

так и иные, которые были изучены им при подготовке реферата.  

Стандартный объем реферата составляет 8-12 страниц машинописного 

текста, но в любом случае он не должен превышать 15 страниц. Интервал – 

1,5, размер шрифта – 14, поля: левое — 3см, правое, верхнее и нижнее — 

2 см. Страницы должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от начала 

строки равен 1 см.  

Порядок сдачи реферата и его оценка 

Реферат пишется магистрантами  в течение семестра в сроки, устанавли-

ваемые преподавателем по конкретной дисциплине, и сдается преподавате-

лю, ведущему дисциплину.  

По результатам проверки магистранту выставляется определенное коли-

чество баллов, которое входит в общее количество баллов магистранта, 

набранных им в течение триместра. При оценке реферата учитываются соот-

ветствие содержания выбранной теме, четкость структуры работы, умение 

работать с научной литературой, умение ставить проблему и анализировать 

ее, умение логически мыслить, владение профессиональной терминологией, 

грамотность оформления.  



 

Методические рекомендации для подготовки презентаций 

Общие требования к презентации:  

 презентация не должна быть меньше 10 слайдов;  

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

 следующим слайдом должно быть содержание, где представлены ос-

новные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания по 

гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание;  

 дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограничен-

ное количество объектов на слайде, цвет текста;  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый магистрант 

должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который от-

ражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изуче-

ние вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 

а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений магистран-

ту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практиче-

ского занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, 

то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности 

магистранта свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его вы-

ступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Формы практических занятий по дисциплине может быть следующими: 

Семинар-дискуссия. Преподаватель делит магистрантов на две группы 

(группу «Докладчиков» и группу «Оппонентов»), дает задание обеим груп-

пам найти научно-методический материал для дискуссии. Основная методи-

ческая цель: инициатива магистрантов  в актуализации научно-методических 

материалов и активного их применения в  ходе дискуссии. Важно, чтобы ис-

точники информации были разнообразными, представляли различные точки 

зрения на проблему. 



Семинар-конференция. Преподаватель заранее предлагает магистран-

там, на выбор,  темы, отражающие содержательные элементы структуры 

практического занятия. Магистранты выступают с докладами, которые об-

суждаются всеми участниками под руководством преподавателя.  

Решение кейс-заданий. Обучающимся предлагают осмыслить реальную 

экспериментальную  ситуацию. В процессе ее разрешения магитсранту тре-

буется актуализировать знания, полученные ранее, а если знаний не хватает, 

то найти их и применить. При этом зачастую сама проблема не имеет одно-

значных решений, что позволяет преподавателю варьировать ход занятия. 

Этот метод активного обучения, предназначен для совершенствования навы-

ков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных 

в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предполо-

жениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание 

и понимание других людей. Непосредственная цель реализации такого  зада-

ния - совместными усилиями группы магистрантов проанализировать мо-

дельный эксперимент в конкретных условиях его проведения и выработать 

оптимальное практическое решение его реализации. Окончание процесса – 

оценка и выбор лучшего алгоритма действий в контексте поставленной про-

блемы. 

Подготовка к научной дискуссии  

Для этого академическая группа разделяется на три подгруппы, имею-

щие разные роли на практическом занятии: 1) группа докладчиков; 2) группа 

оппонентов; 3) группа рецензентов. 

В ходе занятия «докладчики» освещают основные вопросы занятия, 

«оппоненты» ведут научную дискуссию с «докладчиками», «рецензенты» 

анализируют ход дискуссии и всё занятие. 

Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный 

поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного про-

цесса. Она требует от магистрантов напряженной самостоятельной работы, 

рождает у каждого из них потребность высказать собственную точку зрения, 

свое мнение по обсуждаемому вопросу. 

Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. 

Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в 

суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной 

весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой 

мысли, точности в определении понятий. 

Одна из задач такого метода проведения практических занятий – при-

вить магистрантам  навыки и правили ведения научной дискуссии. 



 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Контроль самостоятельной работы магистрантов предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

- объективность контроля; 

- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

- дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

- просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы препода-

вателем;  

- самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе; 

- обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

- устный опрос; 

- индивидуальное собеседование; 

- собеседование с группой. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты магистранта являются: 

- уровень освоения магистрантом учебного материала; 

- умения магистранта использовать теоретические знания при выпол-

нении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- умения магистранта активно использовать электронные образова-

тельные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и приме-

нять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями;  

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, кри-

тически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, ва-

рианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Самостоятельная работа магистранта  предполагает следующие виды 

работ в размере 10 часов в неделю: 

1. Знакомство с дополнительной учебной и научной литературой по 

планированию и организации научного исследования в психологии. 

1. Подготовка рефератов и презентаций по темам рефератов на прак-

тические занятия. 



2. Конспектирование профильных журнальных статей по методологии 

психологии, экспериментальной психологии, планированию и проведению 

психологических исследований. 

3. Работа с авторефератами диссертационных исследований по психо-

логии. 

4. Подготовка (разбор, подготовка конспектов, составление блок-схем, 

выделение структурно-функциональных характеристик модельных экспери-

ментов). 

5. Работа с модельными и классическими экспериментами.  

6. Модельные эксперименты рекомендовано брать из учебников 

Р.Л.Солсо: 

 Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология, - СПб: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. -272 с. или  

 Экспериментальная психология (практический курс). Роберт 

Л. Солсо, Хомер Х. Джонсон, М. Кимберли Бил. СПБ, Изд-во «Прайм-

Еврознак», «Издательский дом Нева», М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2003 г., 522 с. 

7. Классические эксперименты – из книги Хок Роджер Р. 40 исследо-

ваний, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. 

– СПб.: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК» 2003. – 416 с.  

 

Задания к самостоятельной работе магистрантов 

 

1. Вопросы к самостоятельной подготовке по теоретической части 

курса для составления конспектов: 

 

1. Методы психологии: классификации психологических методов. 

2. Метод наблюдения: признаки, решаемые задачи, классификации 

(разновидности), примеры применения на классических исследованиях из 

различных отраслей психологии.  

3. Метод беседы: признаки, решаемые задачи, классификации (разно-

видности), примеры применения на классических исследованиях из различ-

ных отраслей психологии.  

4. Метод эксперимента: признаки, решаемые задачи, классификации 

(разновидности), примеры применения на классических исследованиях из 

различных отраслей психологии.  

5.  Охарактеризуйте описательный тип исследования. Обозначьте тре-

бования к эмпирическому объекту, методам сбора эмпирической информа-

ции, математико-статистическому обеспечению. 



6. Сформулируйте основные задачи, решаемые с помощью описатель-

ного исследования.  Приведите пример возможных результатов описательно-

го исследования.  

7. Охарактеризуйте сравнительный тип исследования. Обозначьте 

требования к эмпирическому объекту, методам сбора эмпирической инфор-

мации, математико-статистическому обеспечению. 

8. Сформулируйте основные задачи, решаемые с помощью сравни-

тельного исследования.  Приведите пример возможных результатов сравни-

тельного исследования.  

9. Охарактеризуйте каузальный тип исследования. Обозначьте требо-

вания к эмпирическому объекту, методам сбора эмпирической информации, 

математико-статистическому обеспечению. 

10. Сформулируйте основные задачи, решаемые с помощью каузально-

го исследования.  Приведите пример возможных результатов каузального ис-

следования. 

 

2. Практическая задача для самостоятельной практической работы 

(1-12 занятие):  

Необходимо выбрать из списка модельный и/или классический экспе-

рименты. 

Внимательно разобрать модельный эксперимент, составить конспект и 

уметь объяснить у доски:  

1) В чем состоит идея эксперимента? 

2) Описать эксперимент, так как его проводил автор: необходимо 

разобраться, что он делал, последовательность операций, нарисовать общую 

схему действий, понять, что и зачем происходило в этом эксперименте. 

3) Определить статус исследования, применив к нему три правила 

Д.Кэмпбелла.  

4) Составить «формулу исследования». 

5) Определить основные структурно-функциональные характеристики 

исследования: объект (теоретический и эмпирический), предмет и методы; в 

случае эксперимента – независимую и зависимую переменные, гипотезу 

(контр-гипотезу), валидность (внутреннюю и внешнюю).       

6) Объяснить на примере своего модельного эксперимента как выпол-

няются три правила Д. Кэмпбелла.  

7) Сделать заключение о «годности» экспериментальной модели и 

способах её оптимизации.  

Литература:  



1. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология, - СПб: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. -272 с. или  

2. Экспериментальная психология (практический курс). Роберт 

Л. Солсо, Хомер Х. Джонсон, М. Кимберли Бил. СПБ, Изд-во «Прайм-

Еврознак», «Издательский дом Нева», М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2003 г., 522 с. 

3. Хок Роджер Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. 

Секреты выдающихся экспериментов. – СПб.: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК» 2003. – 

416 с.  

 

3. Вопросы к самостоятельной подготовке по теоретической части 

курса (для составления конспектов и подготовки к решению задач ана-

лиза модельных и классических экспериментов): 

Объясните принцип знаково-символического описания эксперимен-

тальных планов по Д.Кэмпбеллу. 

1. Охарактеризуйте особенности  доэкспериментальных планов. При-

ведите пример «доэкспериментального исследования». 

2. Нарисуйте формулы 3-х доэкспериментальных планов. Объясните.   

3. Охарактеризуйте особенности  истинных экспериментальных пла-

нов. Приведите пример «истинного экспериментального исследования». 

4. Нарисуйте формулы 3-х истинных экспериментальных планов. 

Объясните.   

5. Охарактеризуйте особенности  квазиэкспериментальных планов. 

Приведите пример «квазиэкспериментов». 

6. Нарисуйте формулы квазиэкспериментальных планов. Объясните.   

7. Каким образом соотносится классификация исследований по типам 

решаемых задач (три типа исследований - описательное, сравнительное и ка-

узальное) с классификацией экспериментальных планов Д. Кэмпбелла. 

 

4. Задание для самостоятельной практической работы (7-12 заня-

тие):  

Дополните характеристики своего модельного и классического экспе-

риментов:  

1. Определите тип экспериментальной модели (по Д.Кэмпбеллу) Ваше-

го модельного эксперимента. Объясните, почему Вы так считаете. 

2. Объясните реконструированную вами «формулу» «вашего» модель-

ного (классического) эксперимента.  

3. Какими действиями экспериментатор может улучшить этот экспери-

ментальный план – повысить внутреннюю валидность?   



4. Какими действиями экспериментатор может улучшить этот экспери-

ментальный план – повысить внешнюю валидность?   

 

5. Задание для самостоятельной практической работы (13-18 заня-

тие):  

1. Ознакомьтесь с авторефератами кандидатских диссертаций как об-

разцами отчета о проведенном научном исследовании из области психоло-

гии. 

2. Составьте перечень основных структурно-функциональных компо-

нентов научной работы  

3. Подготовьте статьи-пояснения для каждого структурно-

функционального компонента научного исследования. При ответе у доски на 

семинаре будет необходимо дать определение (сформулировать понятии с 

опорой на существенные признаки). 

4. Подготовить с опорой на текст автореферата конспект примеров по 

каждой структурно-функциональной позиции.  

5. Составить первичную модель своей ВКР, с учетом знаний по ос-

новным структурно-функциональным характеристикам научного исследова-

ния.  

Рекомендуемая литература: 

Электронные  версии авторефератов кандидатских диссертаций  прила-

гаются.  

 

Темы рефератов: 

1. Научное понятие как основной структурный компонент научного 

знания.  

2. Научный закон как основной структурный компонент научного 

знания.  

3. Научное предсказание.  

4. Проблема и проблемная ситуация. Проблема как научное утвер-

ждение.  

5. Определение научного факта. Роль фактов в научном познании.  

6. Научная гипотеза: классификация и роль гипотез в научном позна-

нии.  

7. Научная теория: функции, классификация научных теорий.  

8. Методы научного познания: предельно общие, общенаучные, част-

нонаучные, специальные методики.  

9. Теоретические и эмпирические методы.   



10. Классификация теоретических и эмпирических методов психоло-

гии.  

11. Методология теоретического уровня: логические действия.  

12. Методология теоретического уровня: подходы и методы.  

13. Организационные методы: сравнительный метод, лонгитюдный ме-

тод и комплексный метод.  

14. Методы обработки данных: количественные методы, методы пер-

вичной и вторичной обработки данных. 

15. Качественные методы: классификация, типологизация, системати-

зация, периодизация, психологическая казуистика.  

16. Интерпретационные методы: генетический метод.  

17. Структурный метод. 

18. Функциональный метод. 

19. Комплексный метод. 

20. Системный метод. 

21. Наблюдение.  

22. Эксперимент.  

23. Моделирование. 

24. Опрос.  

25. Исследование конкретных примеров.  

26. Архивное исследование.  

27. «Метод потерянных писем» и mum – эффект.  

28. Принципы психологического исследования.  

29. Общая схема методов построение совершенного объекта теории 

(СОТ).  

30. Структурно-функциональные компоненты научного исследования. 

31. Проблема выбора и обоснования метода исследования.  

32. Виды системного анализа, используемые в психологическом иссле-

довании.  

33. Понятийная схема системного описания психологического явления 

(10 групп понятий).  

34. Показатели, критерии и индикаторы в психологическом исследова-

нии.  

35. Надёжность и валидность. Валидность экспериментальных иссле-

дований и валидность статистических выводов.  

36. Проблема создания эквивалентных групп.  

37. Основные черты экспериментальных исследований.  

38.  Эксперимент и корреляционное исследование в психологии.  



39.  Интерпретация корреляций: корреляция и причинно-следственная 

связь.  

40.  Квазиэкспериментальные планы в психологии. 

 

Требования к представлению и оформлению результатов самосто-

ятельной работы 

Самостоятельная работа магистрантов должна обладать следующими 

признаками: 

- быть выполненной лично магистрантом  или являться самостоятельно 

выполненной частью коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап раз-

работки), в которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы по 

определённой теме и её отдельным аспектам (актуальные проблемы изучае-

мой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности); 

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрывае-

мых вопросах; 

- иметь учебную, и/или практическую направленность и значимость; 

- содержать определенные элементы новизны. 

Самостоятельная письменная работа оформляется в соответствии с 

требованиями, принятыми стандартом с учётом дополнительных требований 

кафедры (преподавателя) и представляется в указанный срок. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

 

 

70-89% от максимального количества баллов («Отлично») магистрант 

получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено 

задание;  

- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

он исправляет после замечания преподавателя;  

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия терми-

нов;  

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, име-

ющие целью выяснить степень понимания магистрантом  данного материала.  

50-69 % от максимального количества баллов («Хорошо») магистрант 

получает, если: 

-  неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание;  

- при изложении допущена 1 существенная ошибка;  



- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает не-

точности в формулировки понятий;  

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последователь-

но; 

 - затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

49 % и менее от максимального количества баллов («Удовлетвори-

тельно») магистрант получает, если: 

- неполно (менее 50 % от полного) изложено задание;  

- при изложении были допущены существенные ошибки.  

В «0» баллов преподаватель вправе оценить выполнение магистрантом 

задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподава-

телем к данному виду работу.  
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-5 Способность генери-

ровать идеи в научной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знает 
Техники и приёмы генерирования идей в науч-

ной и профессиональной деятельности 

Умеет 
Генерировать идеи в научной и профессиональ-

ной деятельности  

Владеет 
Техниками и приёмами генерирования идей в 

научной и профессиональной деятельности 

ОК-9  

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

Знает 

Этический  кодекс психолога.  

Основные структурные компоненты научного 

знания: понятие, научный закон, научное объяс-

нение, научное предсказание. 

Умеет 

Классифицировать исследования по признакам: 

«тип исследовательской задачи», «преобладаю-

щие методы», «цель исследования».  

Владеет 

Структурно-содержательным анализом научной 

работы. Основными теоретическими методами 

исследования.  

ОПК-3 Способность к са-

мостоятельному поиску, 

критическому анализу, си-

стематизации и обобще-

нию научной информации, 

к постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и техно-

логий их достижения 

Знает 

Методы научного познания: предельно общие, 

общенаучные, частнонаучные, специальные ме-

тодики.  

Умеет 
Применять на практике теоретические и практи-

ческие методы психологии 

Владеет 

Методами и методиками психологии: теоретиче-

скими и эмпирическими методами.  Классифи-

кацией теоретических и эмпирических методов 

психологии. 

ПК-1 Способностью ана-

лизировать психологиче-

ские теории в контексте 

исторических предпосылок 

развития психологии 

Знает 

Категориальный строй психологии, основные 

понятия и термины; 

Теории психологии; основные тенденции разви-

тия психологии. 

Умеет 

Анализировать, сопоставлять психологические 

теории в контексте исторических предпосылок 

развития психологии 

Владеет 

Методами и техниками анализа психологических 

теорий в контексте исторических предпосылок 

развития психологии 

ПК-2 Способность осу-

ществлять постановку 

проблем, целей и задач ис-

следования, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, эмпири-

ческого) 

Знает 

Исследовательские процедуры: описание, срав-

нение, измерение.  Определение и признаки де-

терминации. Три типа исследований в соответ-

ствии с тремя разновидностями исследователь-

ских задач: описательное, сравнительное и кау-

зальное исследование. Эффекты влияния субъек-

тов на результаты психологических исследова-

ний. 

Умеет 
Осуществлять контроль за валидностью и 

надежностью исследования. 



Выбрать оптимальный экспериментальный план 

под задачу исследования. 

Владеет 

Техниками анализа стандартизации и валидиза-

ции методик.  

Техниками контроля субъектных переменных - 

проблемы, связанные с участниками.  

 

Контроль достижения целей курса 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 

Раздел I. Логико-

методологические 

аспекты научного 

исследования 

ОК-5 Знает  Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

Вопросы к 

экзамену 1-20 

ОК-9 Знает  Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

ОПК-3 Знает  Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

ПК-1 Знает  Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

ПК-2 Знает Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

2 

Раздел II. Методы 

психологического 

исследования  

 

ОК-5 Знает, 

умеет 

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

Вопросы к 

экзамену 21-40 

ОК-9 Знает, 

умеет  

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

ОПК-3 Знает, 

умеет  

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

ПК-1 Знает, 

умеет, 

владеет   

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

ПК-2 Знает, 

умеет, 

владеет   

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7 

3 
Раздел III. Процедура 

планирования и про-

ОК-5 Знает, 

умеет, 

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Вопросы к 

экзамену 41-60 



ведение психологи-

ческого исследова-

ния  

владеет   Конспект ПР-7; 

Реферат ПР-4;  

Разбор кейса ПР-11 

ОК-9 Знает, 

умеет, 

владеет   

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7; 

Реферат ПР-4;  

Разбор кейса ПР-11 

ОПК-3 Знает, 

умеет, 

владеет   

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7; 

Реферат ПР-4;  

Разбор кейса ПР-11 

ПК-1 Знает, 

умеет, 

владеет   

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7; 

Реферат ПР-4;  

Разбор кейса ПР-11 

ПК-2 Знает, 

умеет, 

владеет   

Семинар УО-1; 

Круглый стол УО-4; 

Конспект ПР-7; 

Реферат ПР-4;  

Разбор кейса ПР-11 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования ком-

петенции 
критерии показатели 



ОК-5  

способностью 

генерировать 

идеи в научной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

основы научной и 

профессиональной 

терминологии; спо-

собы организации и 

осуществления 

научной и профес-

сиональной дея-

тельности; право-

вые и этические 

основы научной и 

профессиональной 

деятельности; ме-

тоды генерирова-

ния, оценки и отбо-

ра идей в научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знание основ 

научной и про-

фессиональной 

терминологии; 

способов орга-

низации и осу-

ществления 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

правовых и эти-

ческих основ 

научной и про-

фессиональной 

деятельности; 

методов генери-

рования, оценки 

и отбора идей в 

научной и про-

фессиональной 

деятельности. 

 способен пояс-

нить  основные 

термины, приме-

няемые в профес-

сиональной соци-

альной работе и 

научной деятель-

ности в области 

теории социаль-

ной работы; 

 способен при-

вести характери-

стики правовой и 

этической сфер 

научной и про-

фессиональной  

деятельности; 

- способен пере-

числить и пояс-

нить методы ге-

нерирования 

оценки и отбора 

идей в научной и 

профессиональ-

ной сферах соци-

альной работы 

умеет 

(про-

двину-

тый)  

осуществлять 

научную и профес-

сиональную дея-

тельность с соблю-

дением этических и 

правовых норм; ге-

нерировать, оцени-

вать и отбирать 

идеи в научной и 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать методы 

научного познания 

в профессиональ-

ной области; при-

менять полученные 

знания в практиче-

ской деятельности. 

Умение осу-

ществлять науч-

ную и профес-

сиональную дея-

тельность с со-

блюдением эти-

ческих и право-

вых норм; гене-

рировать, оцени-

вать и отбирать 

идеи в научной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; использо-

вать методы 

научного позна-

ния в професси-

ональной обла-

сти; применять 

полученные зна-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти. 

 способен вы-

являть методы 

научного позна-

ния, соответ-

ствующие данной 

профессиональ-

ной деятельности 

и применять их; 

 способен при-

менять научную и 

профессиональ-

ную терминоло-

гию в целях по-

знания и профес-

сиональной дея-

тельности в соци-

альной работе; 

 способен  кон-

тролировать вы-

полнение этиче-

ских и правовых 

норм в научной и 

профессиональ-

ной деятельности. 



владеет 

(высо-

кий)  

развитой способно-

стью работать в 

научно-

исследовательском  

коллективе; сфор-

мированной спо-

собностью само-

стоятельно прини-

мать решения; спо-

собностью совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и об-

щекультурный 

уровень; сформи-

рованными навы-

ками генерирова-

ния, оценки и отбо-

ра идей в научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владение спо-

собностью рабо-

тать в научно-

исследователь-

ском  коллекти-

ве; способно-

стью самостоя-

тельно прини-

мать решения; 

способностью 

совершенство-

вать и развивать 

свой интеллек-

туальный и об-

щекультурный 

уровень; навы-

ками генериро-

вания, оценки и 

отбора идей в 

научной и про-

фессиональной 

деятельности. 

способен проде-

монстрировать  

навыки: 

-  деловой ком-

муникации, необ-

ходимые для ра-

боты в научно-

исследователь-

ском коллективе; 

- самостоятельно-

го принятия  ре-

шения; 

- уверенного вла-

дения  методами 

развития своего 

интеллектуально-

го и общекуль-

турного уровня; 

- свободного вла-

дения технологи-

ей генерирования 

оценки и отбора 

идей в области 

теории и практи-

ки социальной 

работы. 

ОК-9  

Готовность дей-

ствовать в не-

стандартных си-

туациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Знает методы, тех-

ники и приемы 

действий 

в нестандартных 

ситуациях; 

Знает этический 

кодекс психолога; 

 

Умение действо-

вать в нестан-

дартных ситуа-

циях, решать за-

дачи  в области 

социальной и 

этической ответ-

ственности 

- способен разли-

чать методы, тех-

ники и приемы 

действий в не-

стандартных си-

туациях; 

- понимает суть 

процесса, меха-

низмы техник и 

методов действий 

в нестандартных 

ситуациях. 



Умеет 

(про-

двину-

тый) 

Умеет быстро и 

точно действовать 

в нестандартных 

ситуациях; 

 

Умеет применять 

знания из области 

этического кодекса 

психолога при ре-

шении задач с со-

циальной и этиче-

ской ответственно-

стью; 

 

 

Умение быстро 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, ре-

шать задачи  в 

области соци-

альной и этиче-

ской ответ-

ственности 

 

- способен выяв-

лять методы, тех-

ники и приемы 

действий в не-

стандартных си-

туациях; 

 

- способен анали-

зировать, сопо-

ставлять и выби-

рать адекватный 

задаче метод дей-

ствий в нестан-

дартных ситуаци-

ях. 

Владеет 

(высо-

кий) 

Развитой способно-

стью действовать в 

нестандартных си-

туациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения 

 

 

Методами, тех-

никами и прие-

мами действия в 

нестандартных 

ситуациях; 

Несёт социаль-

ную и этическую 

ответственность 

за принятые ре-

шения 

 

- способность 

принятия адек-

ватных решений в 

нестандартных 

ситуациях;  

- способность 

брать на себя от-

ветственность в 

нестандартных 

ситуациях; 

- способность 

быстро осваивать 

новые предмет-

ные области; 

- способность вы-

являть противоре-

чия, проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные 

варианты их ре-

шения. 



ОПК-3  Способ-

ность к поиску, 

критическому 

анализу, систе-

матизации и 

обобщению 

научной инфор-

мации, к поста-

новке целей ис-

следования и 

выбору опти-

мальных мето-

дов и техноло-

гий их достиже-

ния 

знает 

(порого-

вый 

уровень) 

 Основные подходы 

к поиску научной 

информации, этапы 

и методики крити-

ческого анализа, 

методики система-

тизации и обобще-

ния научной ин-

формации, этапы 

постановки целей 

исследования и вы-

бора оптимальных 

методов и техноло-

гий их достижения 

Знание основ-

ных подходов к 

поиску научной 

информации, 

этапов и мето-

дики критиче-

ского анализа, 

методик систе-

матизации и 

обобщения 

научной инфор-

мации, этапов 

постановки це-

лей исследова-

ния и выбора 

оптимальных 

методов и тех-

нологий их до-

стижения 

- способен пере-

числить  и объяс-

нить суть  основ-

ных подходов  к 

поиску научной 

информации, эта-

пов и методик 

критического ана-

лиза, методик си-

стематизации и 

обобщения науч-

ной информации, 

этапов постановки 

целей исследова-

ния и выбора оп-

тимальных мето-

дов и технологий 

их достижения. 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Самоорганизовы-

ваться для  поиска 

научной информа-

ции, осуществлять 

критический ана-

лиз, систематизи-

ровать и обобщать 

научную информа-

цию, ставить цели 

исследования и вы-

бирать оптималь-

ные методы и тех-

нологии их дости-

жения 

Умение самоор-

ганизовываться 

для  поиска 

научной инфор-

мации, осу-

ществлять кри-

тический анализ, 

систематизиро-

вать и обобщать 

научную инфор-

мацию, ставить 

цели исследова-

ния и выбирать 

оптимальные 

методы и техно-

логии их дости-

жения 

- способен само-

организовываться 

для  поиска науч-

ной информации, 

осуществлять 

критический ана-

лиз, систематизи-

ровать и обоб-

щать научную 

информацию, ста-

вить цели иссле-

дования и выби-

рать оптимальные 

методы и техно-

логии их дости-

жения. 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками поиска, 

критического ана-

лиза, систематиза-

ции и обобщения 

научной информа-

ции, технологиями 

постановки целей 

исследования и вы-

бора оптимальных 

методов и техноло-

гий их достижения 

Владение навы-

ками поиска, 

критического 

анализа, систе-

матизации и 

обобщения 

научной инфор-

мации, техноло-

гиями постанов-

ки целей иссле-

дования и выбо-

ра оптимальных 

методов и тех-

нологий их до-

стижения 

- способен само-

стоятельно про-

водить поиск, 

критический ана-

лиз, систематиза-

цию и обобщение 

научной инфор-

мации; демон-

стрирует владение 

технологиями по-

становки целей 

исследования и 

выбора оптималь-

ных методов и 

технологий их до-

стижения. 



ПК-1 Способно-

стью анализиро-

вать психологи-

ческие теории в 

контексте исто-

рических пред-

посылок разви-

тия психологии 

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

Категориальный 

строй психологии, 

основные понятия 

и термины; 

Теории психоло-

гии; основные тен-

денции развития 

психологии. 

Знание катего-

риального строя 

психологии, ос-

новных понятий 

и терминов; 

Знание теорий 

психологии; ос-

новных тенден-

ций развития 

психологии 

- способен пере-

числить  и объяс-

нить суть  основ-

ных подходов, 

теорий и направ-

лений психоло-

гии; 

- свободно ориен-

тируется в систе-

ме категорий пси-

хологии, психоло-

гических поняти-

ях и терминах. 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

Анализировать, со-

поставлять психо-

логические теории 

в контексте исто-

рических предпо-

сылок развития 

психологии 

Умение анали-

зировать, сопо-

ставлять психо-

логические тео-

рии в контексте 

исторических 

предпосылок 

развития психо-

логии 

- способен само-

стоятельно анали-

зировать, сопо-

ставлять психоло-

гические теории в 

контексте истори-

ческих предпосы-

лок развития пси-

хологии. 

Владеет 

(высо-

кий) 

Методами и техни-

ками анализа пси-

хологических тео-

рий в контексте ис-

торических пред-

посылок развития 

психологии 

Владение мето-

дами и техника-

ми анализа пси-

хологических 

теорий в контек-

сте историче-

ских предпосы-

лок развития 

психологии 

- способен само-

стоятельно при-

менять методики 

и техники анализа 

психологических 

теорий в контек-

сте исторических 

предпосылок раз-

вития психологии 

ПК-2 Способ-

ность осуществ-

лять постановку 

проблем, целей и 

задач исследова-

ния, обосновы-

вать гипотезы, 

разрабатывать 

программу и ме-

тодическое 

обеспечение ис-

следования (тео-

ретического, эм-

пирического)  

Знает 

(порого-

вый 

уровень) 

теоретические ос-

новы подготовки и 

проведения теоре-

тического и эмпи-

рического исследо-

вания 

Знание теорети-

ческих основ 

подготовки и 

проведения тео-

ретического и 

эмпирического 

исследования 

- свободно ориен-

тируется в  теоре-

тических основах 

подготовки и про-

ведения теорети-

ческого и эмпи-

рического иссле-

дования. 

Умеет 

(про-

двину-

тый) 

подготавливать и 

проводить теорети-

ческое и эмпириче-

ское исследование 

Умение подго-

тавливать и про-

водить теорети-

ческое и эмпи-

рическое иссле-

дование 

- способен подго-

товить и провести 

теоретическое и 

эмпирическое ис-

следование. 



  

Владеет 

(высо-

кий) 

Способностью 

осуществлять по-

становку проблем, 

целей и задач ис-

следования, обос-

новывать гипотезы, 

разрабатывать про-

грамму и методи-

ческое обеспечение 

исследования (тео-

ретического, эмпи-

рического) 

Владение спо-

собностью осу-

ществлять по-

становку про-

блем, целей и 

задач исследо-

вания, обосно-

вывать гипоте-

зы, разрабаты-

вать программу 

и методическое 

обеспечение ис-

следования (тео-

ретического, эм-

пирического) 

- способен само-

стоятельно осу-

ществлять поста-

новку проблем, 

целей и задач ис-

следования, обос-

новывать гипоте-

зы, разрабатывать 

программу и ме-

тодическое обес-

печение исследо-

вания (теоретиче-

ского, эмпириче-

ского). 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения дисциплины  

 

Промежуточная аттестация магистрантов.  

 

Промежуточная аттестация магистрантов по дисциплине «Планирова-

ние теоретического и эмпирического исследования в психологии» проводит-

ся в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной.  

По дисциплине предусмотрен экзамен как вид промежуточной аттеста-

ции  в  устной форме  с использованием устного опроса в форме ответов на 

вопросы экзаменационных билетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных еди-

ницы, 252 часов. Трудоемкость он-лайн курса, встроенного в самостоятель-

ную работу магистранта, составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

При выставлении итоговой оценки учитывается балл прохождения ма-

гистрантом он-лайн курса, который составляет в общей (итоговой по курсу) 

оценке 0,25% (1/4).   

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Для промежуточной аттестации магистрантов  используются следующие 

оценочные средства:  

   УО-1 (собеседование). 

 

Список вопросов к экзамену 



1. Основные структурные компоненты научного знания: научное поня-

тие.  

2. Содержание и объем понятия. Формирование и функционирование 

научных понятий.  

3. Основные структурные компоненты научного знания: научный за-

кон. Определение и характеристика научного закона. Классификация зако-

нов. Функции  научных законов.  

4. Основные структурные компоненты научного знания: научное объ-

яснение. Дедуктивная объяснительная схема К. Гемпеля. Базис и структура 

как основания характеризации  объяснений.  

5. Научное предсказание.  

6. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.  

7. Проблема и проблемная ситуация. Проблема как научное утвержде-

ние. Понятие об адекватно сформулированной проблеме. Этапы постановки 

проблемы. Динамика проблем в научном познании.  

8. Роль фактов в научном познании. Факт в структуре научного знания. 

Теоретическая нагруженность факта.  

9. Гипотеза. Классификация гипотез. Роль гипотез в научном познании. 

Логико-методологические требования к научной гипотезе. Гипотезы ad hoc. 

Стадии работы над гипотезой. Проверка и принятие научной гипотезы.  

10. Теория. Функции научной теории. Классификация научных теорий. 

Структура научной теории. Теории и ход научного познания. 

11. Проверка и принятие научной теории. Проверка теории: эмпириче-

ские и неэмпирические аспекты. Тезис Дюгема—Куайна. Принятие теории.  

12. «Структура научных революций». Парадигма. Нормальная наука. 

Научная революция как смена парадигм.  

13. Принципы оценки и сравнения научных теорий.  

14. Модели научного поиска. Линейная модель научного поиска. Пси-

хологическая проблема интуиции. Структурно-системная модель научного 

поиска. Эвристика. Когнитивный подход. Научное творчество и психологи-

ческие факторы.  

15. Корреляционные исследования (общая характеристика). 

16. Принципы психологического исследования (восемь общенаучных 

принципов психологического исследования).  

17. Этапы психологического исследования. Схема нормативного про-

цесса научного исследования.  

18. Возможные результаты научного исследования.  

19. Согласованность структурно-функциональных компонентов науч-

ного исследования, и научного отчета.  



20. Проблема различения объекта и предмета психологии. Эмпириче-

ский и теоретический объект исследования. Проблема выбора объекта пси-

хологического исследования.  

21. Общая схема методов построение совершенного объекта теории 

(СОТ). Конструкция (структура) научного исследования – анализ диссерта-

ционных работ.  

22. Критерии «научности» методов. Проблема выбора и обоснования 

метода исследования.  

23. Методы научного познания: предельно общие, общенаучные, част-

нонаучные, специальные методики. Методы и методики.  

24. Теоретические и эмпирические методы.   

25. Классификация теоретических и эмпирических методов психоло-

гии.  

26. Методология теоретического уровня: логические действия. Подхо-

ды и методы. 

27. Организационные методы: сравнительный метод, лонгитюдный ме-

тод и комплексный метод.  

28. Методы обработки данных. 

29. Качественные методы: классификация, типологизация, системати-

зация, периодизация, психологическая казуистика.  

30. Интерпретационные методы: генетический метод. Структурный ме-

тод, функциональный метод, комплексный метод, системный метод. 

31.Наблюдение. Структура наблюдения. Классификация наблюдений. 

Основные характеристики наблюдения. Отличие наблюдения от эксперимен-

та. Проблема объективности результатов наблюдения. Наблюдение в совре-

менных исследованиях. Наблюдение в психологии.  

32. Эксперимент. Экспериментальный метод в психологии. Структура 

эксперимента. Логическая схема эксперимента. Классификации эксперимен-

тов. Этапы экспериментального исследования. Эксперимент и теория. Осо-

бенности и ограничения психологического эксперимента.  

33. Моделирование. Моделирование в истории науки. Этапы и струк-

тура моделирования. Классификация моделей. Функция моделей в научном 

познании. Трудности процедуры моделирования.  

34. Описательные методы исследований: опрос. Виды опросов. Оценка 

опросов.  

35. Описательные методы исследований: исследование конкретных 

примеров. Оценка исследования конкретных примеров.  

36. Описательные методы исследований: архивное исследование. Виды 

архивных исследований. Оценка архивных исследований.  



37. Эмпирические неэкспериментальные исследования. Метод частоты. 

Метод длительности. Метод интервалов.  

38. Наблюдение в естественных условиях. Полевые исследования.  

39. «Метод потерянных писем» и mum – эффект. Исследование вре-

менных тенденций (трендов).  

40. Эксперимент и корреляционное исследование. Разновидности кор-

реляционных исследований.  

41. Исследовательские процедуры: описание, сравнение, измерение. 

Детерминация. Три типа исследований в соответствии с тремя разновидно-

стями исследовательских задач: описательное, сравнительное и каузальное 

исследование.  

42. Виды системного анализа, используемые в психологическом иссле-

довании.  

43. Понятийная схема системного описания психологического явления 

(10 групп понятий). Показатели, критерии и индикаторы.  

44. Надёжность и валидность. Валидность экспериментальных иссле-

дований и валидность статистических выводов.  

45. Виды валидности: конструктная, операциональная, теоретическая, 

внутренняя и внешняя  валидности. Валидность «здравого смысла».  

46. Угрозы для внутренней валидности. Осуществление контроля за 

валидностью и надежностью исследования.  

47. Контроль субъектных переменных - проблемы, связанные с участ-

никами психологического исследования.  

48. Эффекты влияния субъектов на результаты психологических иссле-

дований. Проблемы контроля в исследованиях по психологии развития.  

49. Проблемы искажения, вызываемые экспериментатором.  

50. Искажение, вносимое испытуемыми.  

51. Проблемы контроля при экспериментальных исследованиях.  

52. Проблема создания эквивалентных групп. Случайное распределе-

ние и уравнивание. Понятие рандомизации (Модель-1). Техники рандомиза-

ции. Попарный отбор испытуемых (Модель-2). Внутригрупповой план (Мо-

дель–3). План с повторными изменениями – проблема баланса (Модель-4).   

53. Основные характеристики экспериментальных исследований. Спо-

собы задания независимых переменных. Контроль за внешними переменны-

ми. Измерение зависимых переменных. Управляемые и субъективные пере-

менные.  

54. Межсубъектные и внутрисубъектные планы.  

55. Квазиэкспериментальные планы.  



56. Планы с малым количеством испытуемых (N). Причины использо-

вания планов с малым N.  

57. Проведение исследования. Основные стадии исследования. Прото-

колирования результатов. Описание результатов эмпирического исследова-

ния.  

58. Принятие решения о гипотезе (подтверждение, опровержение). 

Ошибки первого и второго рода, их причины и средства минимизации.  

59. Обобщение результатов на другие ситуации, выборки и условия.  

60. Составление научного отчета. Структура научного отчета. 

 

Основные показатели оценки знаний магистрантов 

при ответе на экзамене: 

 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 

Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправ-

ляемые магистрантом. При изложении ответа должен самостоятельно выде-

лять существенные признаки изученного, выявлять причинно-следственные 

связи, формулировать выводы и обобщения, свободно оперировать фактами, 

использовать сведения из дополнительных источников. 

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в 

устной или письменной форме в системе в соответствии с требованиями про-

граммы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

магистрантом после указания на них преподавателем. При изложении маги-

странт должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, 

выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобще-

ния, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. Магистрант проявляет затруднения при выделении суще-

ственных признаков изученного материала, при выявлении причинно-

следственных связей и формулировки выводов. 

 

Критерии выставления оценки магистранту на экзамене  

по дисциплине «Планирование теоретического и эмпирического ис-

следования в психологии»  

 

Баллы  

(рейтин-
Оценка за-

чета/ экза-

Требования к сформированным компетенциям 

 



говой 

оценки) 

мена (стан-

дартная) 

86-100-  «отлично» 

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда ма-

гистрант исчерпывающе знает весь программный 

материал, отлично понимает и прочно усвоил его. 

На вопросы (в пределах программы) дает правиль-

ные, сознательные и уверенные ответы. В различ-

ных практических заданиях умеет самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями. В устных от-

ветах и письменных работах пользуется профессио-

нальным языком и не допускает ошибок. 

76-85  «хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, когда ма-

гистрант знает весь требуемый программой матери-

ал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На во-

просы (в пределах программы) отвечает без затруд-

нений. Умеет применять полученные знания в прак-

тических заданиях. В устных ответах пользуется 

профессиональным языком и не делает грубых 

ошибок. В письменных работах допускает только 

незначительные ошибки. 

61 – 75 

 «удовле-

твори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется маги-

странту, если он имеет знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, незначи-

тельные нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала. 

 

 

 

До 61 

 «неудовле-

твори-

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется маги-

странту, который не знает значительной части про-

граммного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится магистран-

там, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дис-

циплине. 

 

Текущая аттестация магистрантов.  

Текущая аттестация магистрантов  по дисциплине «Планирование тео-

ретического и эмпирического исследования» является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме: 

- собеседования на семинарских занятиях (УО-1); 

- участия  магистранта в круглых столах (дебатах) (УО-4); 

- подготовка реферата (ПР-4); 



- подготовка конспектов (ПР-7); 

- решение заданий (кейсов) в виде анализа модельных экспериментов 

(ПР-11). 

 

Текущая аттестация магистрантов: перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Код 

ОС 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представле-

ние оценочно-

го средства в 

фонде  

 Устный опрос 

1 УО-1 Собеседование Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2 УО-4 участия  маги-

странта в круг-

лых столах (де-

батах) 

Оценочные средства, позволяю-

щие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного во-

проса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Вопросы к об-

суждению 

3 ПР-4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в пись-

менном виде полученных резуль-

татов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее.  

Темы рефера-

тов  

4 ПР-7 Конспект Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, отражающий ос-

новные идеи заслушанной лекции, 

сообщения и т.д. 

Темы/разделы 

дисциплины 



5 ПР-11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную професси-

онально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для реше-

ния  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи: анализ 

модельного и 

классического 

эксперимента  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 

Перечень и характеристика оценочных процедур 

 

ПР-4- Подготовка реферата. 

Темы рефератов 

 

1. Научное понятие как основной структурный компонент научного 

знания.  

2. Научный закон как основной структурный компонент научного 

знания.  

3. Научное предсказание.  

4. Проблема и проблемная ситуация. Проблема как научное утвер-

ждение.  

5. Определение научного факта. Роль фактов в научном познании.  

6. Научная гипотеза: классификация и роль гипотез в научном позна-

нии.  

7. Научная теория: функции, классификация научных теорий.  

8. Методы научного познания: предельно общие, общенаучные, част-

нонаучные, специальные методики.  

9. Теоретические и эмпирические методы.   

10. Классификация теоретических и эмпирических методов психоло-

гии.  

11. Методология теоретического уровня: логические действия.  

12. Методология теоретического уровня: подходы и методы.  



13. Организационные методы: сравнительный метод, лонгитюдный ме-

тод и комплексный метод.  

14. Методы обработки данных: количественные методы, методы пер-

вичной и вторичной обработки данных. 

15. Качественные методы: классификация, типологизация, системати-

зация, периодизация, психологическая казуистика.  

16. Интерпретационные методы: генетический метод.  

17. Структурный метод. 

18. Функциональный метод. 

19. Комплексный метод. 

20. Системный метод. 

21. Наблюдение.  

22. Эксперимент.  

23. Моделирование. 

24. Опрос.  

25. Исследование конкретных примеров.  

26. Архивное исследование.  

27. «Метод потерянных писем» и mum – эффект.  

28. Принципы психологического исследования.  

29. Общая схема методов построение совершенного объекта теории 

(СОТ).  

30. Структурно-функциональные компоненты научного исследования. 

31. Проблема выбора и обоснования метода исследования.  

32. Виды системного анализа, используемые в психологическом иссле-

довании.  

33. Понятийная схема системного описания психологического явления 

(10 групп понятий).  

34. Показатели, критерии и индикаторы в психологическом исследова-

нии.  

35. Надёжность и валидность. Валидность экспериментальных иссле-

дований и валидность статистических выводов.  

36. Проблема создания эквивалентных групп.  

37. Основные черты экспериментальных исследований.  

38. Эксперимент и корреляционное исследование в психологии.  

39. Интерпретация корреляций: корреляция и причинно-следственная 

связь.  

40. Квазиэкспериментальные планы в психологии. 

 

Критерии оценки (письменный ответ: тест, контрольная работа, 

реферат) 



5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а также 

основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной 

литературой. Магистрант демонстрирует отчетливое и свободное владение 

концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 

соответствующей научной области. Знание основной литературы и знаком-

ство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное 

и убедительное изложение ответа.  

4 - баллов - знание узловых проблем программы и основного содержа-

ния лекционного курса; умение пользоваться концептуально- понятийным 

аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; зна-

ние важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом ло-

гически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение от-

вета.  

3 - баллов - фрагментарные, поверхностные знания важнейших разде-

лов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использова-

нием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; 

неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затрудне-

ния с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление ло-

гически определенно и последовательно изложить ответ.  

2 баллов - незнание, либо отрывочное представление о данной пробле-

ме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать поня-

тийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 
 

 

ПР-11 - Кейсы (анализ модульных и классических экспериментов). 

 

Кейс-задание: анализ модельных экспериментов 

Модельные эксперименты рекомендовано брать из учебников 

Р.Л.Солсо: 

 Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология, - СПб: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. -272 с. или  

 Экспериментальная психология (практический курс). Роберт 

Л. Солсо, Хомер Х. Джонсон, М. Кимберли Бил. СПБ, Изд-во «Прайм-

Еврознак», «Издательский дом Нева», М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2003 г., 522 с. 

Классические эксперименты – из книги 40 классических эксперимен-

тов:  Хок Роджер Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секре-

ты выдающихся экспериментов. – СПб.: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК» 2003. – 416 

с.  



Магистранту необходимо выбрать из списка модельный и классиче-

ский эксперименты.  

Преподаватель распределяет в процессе подготовки курса между маги-

странтами  по 3 (три) модельных и по 3 (три) классических эксперимента. 

Магистранту необходимо: 

 Внимательно разобрать модельный эксперимент, составить конспект 

и уметь объяснить у доски, в чем состоит идея эксперимента. 

 Описать эксперимент, так как его проводил автор. 

 Разобраться, что делал экспериментатор, последовательность опера-

ций. 

 Нарисовать общую схему действий экспериментатора, понять после-

довательность действий - что и зачем происходило в этом эксперименте. 

 Определить статус исследования, применив к нему три правила 

Д.Кэмпбелла. 

 Объяснить на примере своего модельного эксперимента как выпол-

няются три правила Д. Кэмпбелла.  

 Дополнить характеристики своего модельного и классического экс-

периментов:  

 Определить тип экспериментальной модели (по Д.Кэмпбеллу). 

 Объяснить, почему Вы так считаете. 

 Написать «формулу» эксперимента.  

 Какими действиями экспериментатор может улучшить этот экспери-

ментальный план?   

 Какие действия экспериментатора повысят внутреннюю валидность. 

 Какие действия повысят внешнюю валидность.  

 

Кейс-задание: Формирование эмпирических гипотез1 

Сформулируйте эмпирические гипотезы (основную и контргипотезу), 

исходя из приведенных ниже теоретических предположений. Обозначьте не-

зависимую и зависимую переменные. Укажите возможные дополнительные 

переменные. 

1. Уровень нервного возбуждения влияет на выраженность агрессивно-

го поведения. 

                                                 
1 Кейс-здания взяты из Программы  Шляпникова В. Н., канд. психол. наук, декан факуль-

тета психологии, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Акаде-

мии социального развития. 

http://diss.seluk.ru/pr-psihologiya/659197-1-rabochaya-programma-discipline-planirovanie-

teoreticheskogo-empiricheskogo-issledovaniya-napravlenie-podgotovki-0303.php\ 

http://diss.seluk.ru/pr-psihologiya/659197-1-rabochaya-programma-discipline-planirovanie-teoreticheskogo-empiricheskogo-issledovaniya-napravlenie-podgotovki-0303.php/
http://diss.seluk.ru/pr-psihologiya/659197-1-rabochaya-programma-discipline-planirovanie-teoreticheskogo-empiricheskogo-issledovaniya-napravlenie-podgotovki-0303.php/


2. Высокий уровень тревоги негативно влияет на умственную деятель-

ность. 

3. Наличие обратной связи увеличивает эффективность обучения. 

4. Алкоголь увеличивает склонность людей к риску. 

5. Ведение дневника способствует развитию способности к рефлексии. 

6. Занятия спортом закаляют силу воли. 

7. Занятия творчеством позволяют снизить уровень стресса. 

8. Яркое искусственное освещение в помещении повышает настроение. 

9. Звук текущей воды успокаивает. 

10. Дети из неполных семей чаще боятся темноты. 

11. Прогулки на свежем воздухе повышают эффективность умственной 

деятельности. 

12. Путешествия расширяют кругозор. 

13. Группа сверстников в подростковом возрасте играет важную роль в 

формировании мировоззрения. 

14. Глубина и продолжительность сна зависят от температуры в поме-

щении для сна. 

15. Способность ориентироваться на местности зависит от простран-

ственного мышления. 

16. Взаимодействие с представителями различных этнических групп 

способствует формированию этнической толерантности. 

17. Госпитализм в детском возрасте ведет к росту личностной тревож-

ности. 

18. Индивидуальное обучение точным наукам эффективнее группового. 

19. Количество работников в одном офисе влияет на производитель-

ность труда. 

20. Уровень доходов влияет на общую самооценку человека. 

21. Психическое здоровье людей зависит от размеров населенного 

пункта, в котором они проживают. 

22. Уровень агрессивного поведения в группе зависит от стиля лидер-

ства в ней. 

23. Возможность использовать конспекты на экзаменах снижает уро-

вень тревоги экзаменующихся. 

24. В комфортных условиях аудитория оказывается более подвержен-

ной влиянию со стороны докладчика. 

25. Видеозаписи со стереозвучанием оказывают более сильное эмоцио-

нальное воздействие на зрителей. 

26. Общая самооценка человека зависит от степени его внешней при-

влекательности. 



 

Кейс-задание: Разработка способов экспериментального контроля 

Предложите различные способы экспериментального контроля приве-

денных ниже независимых переменных. Обозначьте уровни независимой пе-

ременной. 

1. Уровень нервного возбуждения. 

2. Уровень тревоги. 

3. Уровень социальной активности. 

4. Стиль руководства в малой группе. 

5. Уровень стресса. 

6. Глубина обработки вербальной информации. 

7. Привлекательность экспериментального задания. 

8. Степень интереса аудитории к прослушанному докладу. 

9. Характер совместной деятельности в малой группе. 

10. Концентрация внимания испытуемого при выполнении экспери-

ментального задания. 

11. Характер взаимодействия экзаменатора и магистранта. 

12. Объем невербальной информации в коммуникативном сообщении. 

13. Степень утомления испытуемых. 

14. Характер отношений в диаде. 

15. Уровень сложности одного и того же экспериментального задания. 

16. Психоэмоциональное состояние испытуемого. 

17. Уровень достижений испытуемого. 

18. Самочувствие испытуемых. 

19. Уровень социальной значимости одного и того же эксперименталь-

ного задания. 

20. Уровень личностной значимости одного и того же эксперименталь-

ного задания. 

21. Мотивация испытуемого к участию в эксперименте. 

22. Установки испытуемого в отношении экспериментального задания. 

23. Характер взаимоотношений в микрогруппе. 

24. Степень запоминания стимульного материала. 

25. Степень мышечного расслабления. 

 

Кейс-задание: Разработка различных способов регистрации пере-

менных: 

Предложите различные способы регистрации приведенных ниже зави-

симых переменных. 

1. Уровень агрессивного поведения у подростков. 



2. Эффективность работы продавца-кассира. 

3. Уровень агрессивного поведения у дошкольников. 

4. Глубина понимания прочитанной художественной литературы. 

5. Психоэмоциональное состояние взрослых людей. 

6. Общительность у подростков. 

7. Эффективность работы классного руководителя. 

8. Эффективность работы учителя-предметника. 

9. Производительность труда рабочего цеха конвейерной сборки. 

10. Уровень социальной адаптации подростков. 

11. Уровень субъективного благополучия усыновленных детей-сирот в 

приемных семьях. 

12. Эффективность руководства трудовым коллективом. 

13. Степень интереса аудитории к просматриваемой презентации. 

14. Психоэмоциональное состояние младших дошкольников. 

15. Качество усвоения учебного материала. 

16. Уровень самостоятельности у подростков. 

17. Качество обучения в вузе. 

18. Уровень социальной активности магистрантов. 

19. Качество дисциплины на уроках в классе. 

20. Качество дисциплины на переменах в школе. 

21. Уровень прилежания ученика. 

22. Уровень тревожности магистрантов на экзамене. 

23. Настроение у взрослого человека. 

24. Настроение у дошкольника. 

25. Уровень семейного благополучия. 

 

Критерии оценки кейс-задания 

(по 5-ти балльной шкале) 

5 баллов - если ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргумен-

тированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологиче-

ской речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области. 

4 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскры-

тия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущ-

ность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать ар-



гументированные ответы, приводить примеры; свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускает-

ся одна - две неточности в ответе.  

3 - балл - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточ-

ным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недо-

статочно свободным владением монологической речью, логичностью и по-

следовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании от-

вета; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с други-

ми аспектами изучаемой области.  

2 балла - ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценки сообщения /доклада по теме реферата (ПР-7) или уча-

стия  магистранта в круглых столах (дебатах) (УО-4) 

 

О
ц

ен
к

а
 50-60 баллов 

(неудовле-

творитель-

но) 

61-75 баллов 

(удовлетвори-

тельно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

Р
а
ск

р
ы

т
и

е
 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют 

выводы 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ про-

блемы без привлечения 

дополнительной лите-

ратуры. Не все выводы 

сделаны и/или обосно-

ваны 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ проблемы 

с привлечением до-

полнительной лите-

ратуры. Выводы 

обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляе-

мая инфор-

мация логи-

чески не свя-

зана. Не ис-

пользованы 

профессио-

нальные тер-

мины 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. использовано 

1-2 профессио-

нальных терми-

на 

Представляемая ин-

формация не система-

тизирована и последо-

вательна. Использовано 

более 2 профессио-

нальных терминов 

Представляемая ин-

формация  система-

тизирована, после-

довательна и логиче-

ски связана. Исполь-

зовано более 5 про-

фессиональных тер-

минов 



О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

Не использо-

ваны техно-

логии Power 

Point. Больше 

4 ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации 

Использованы 

технологии 

Power Point ча-

стично. 3-4 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Использованы техноло-

гии Power Point. Не бо-

лее 2 ошибок в пред-

ставляемой информа-

ции 

Широко использова-

ны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют ошиб-

ки в представляемой 

информации 

О
т
в

ет
ы

  
 

н
а
  

в
о
п

р
о
сы

 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с привиде-

нием примеров 

и/или пояснений 

 


