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Приложение 1 
к приказу ГБПОУ СИТ  

от 06.03.2015 г. № 36-уч. часть 

Положение  
о научно-практической конференции 

 
I Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения научно-практической 

конференции среди обучающихся Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум», её организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей, 
призёров конференции. 

1.2 Научно-практическая конференция представляет собой обмен мнениями, идеями и направлена 
на выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов, формирование у них 
интереса к научно-исследовательской работе, навыков публичного выступления, умения 
защищать свои научные гипотезы и решать практические задачи. 

1.3 Научно-практическая конференция может проводиться в соответствии с планом работы 
Учреждения по различным проблемам, темам, в связи с юбилейными датами, а также может 
являться завершающим этапом научно-исследовательской работы студентов за год. 

1.4 Тематика научно-практической конференции, сроки, время и порядок ее проведения 
определяются решением Организационного комитета и утверждаются приказом директора. 

1.5 Сокращения, термины, определения: 
– Учреждение - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»; 
– Конференция – научно-практическая конференция; 
– Оргкомитет – организационный комитет научно-практической конференции; 
– Научные руководители – педагогические работники, осуществляющие консультирование 

студента в вопросах подготовки, написания и защиты исследовательской работы; 
– Реферат - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на неё.  Формы изложения содержания научно-исследовательской работы: 
письменный вид в форме реферата, устный вид в форме доклада. 

 
II Цели и задачи Конференции 
2.1 Целями Конференции являются выявление научного и творческого потенциала студентов, 

обеспечение трибуны для свободного обмена мнениями всех участников, а также содействие в 
профессиональном самоопределении студентов Учреждения. 

2.2 В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 
1) вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, 
реального сектора экономики; 

2) выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес к научно- 
исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда лучших достижений 
студентов, опыта работы Учреждения по организации научно-исследовательской 
деятельности студентов; 

3) развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, способностей к экспериментальному исследованию, анализу и обобщению 
изучаемого материала, умению формировать собственные выводы и заключения, 
излагать их письменно и в форме публичных выступлений; 

4) содействие созданию научных студенческих обществ, их организации и развитию; 
5) укрепление научного и педагогического сотрудничества среди студентов, научных 

руководителей, деятелей науки и образования, практических работников предприятий; 
6) повышение информированности участников Конференции о новейших достижениях 

науки в области знаний, соответствующей осваиваемой профессии, специальности. 
 

III Участники Конференции 
3.1 В Конференции могут принять участие студенты всех курсов дневной формы обучения, 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  
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3.2 Работа может выполняться как одним автором, так и творческой группой, состоящей из 2-3 
человек. 

3.3 В Конференции принимают участие научные руководители разрабатываемых студентами 
исследований. 

 
IV Организационно-методическое обеспечение Конференции 
4.1 Для организационно-методического обеспечения Конференции создается организационный 

комитет Конференции. Состав Оргкомитета формируется из числа представителей 
методического совета Учреждения,  квалифицированных педагогических работников и 
представителей студенческого самоуправления. 

4.2 Оргкомитет Конференции: 
– отвечает за общее содержание Конференции, формирует состав экспертных комиссий из 

специалистов, осуществляющих научно-методическое обеспечение Конференции, 
квалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения, 
занимающихся вопросами научно-исследовательской деятельности студентов;  

– осуществляет общее руководство Конференцией, проводит работу по ее подготовке и 
проведению (определяет дату, время, место, порядок проведения и регламент работы 
Конференции; разрабатывает  программу Конференции; проводит для участников 
необходимый инструктаж; осуществляет прием и обработку поступающих заявок, 
материалов; утверждает список участников, готовит проект резолюции Конференции; 
обеспечивает подготовку и публикацию сборника материалов Конференции); 

– решает иные вопросы по организации работы Конференции. 
4.3 Экспертные комиссии оценивают научно-исследовательские работы на заочном туре 

Конференции и во время очного тура (публичная защита). Руководители экспертных комиссий 
могут являться членами Оргкомитета. 

4.4 Организационный комитет вправе отклонять заявки и материалы потенциальных участников 
Конференции, которые не соответствуют тематике проводимой Конференции и 
предъявляемым требованиям. 

4.5 Все решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 
менее 2/3 от числа его членов. 

4.6 Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Учреждения. 
 
V Порядок представления заявок и исследовательских работ 
5.1 Приём заявок и исследовательских работ представляются в Оргкомитет по решению 

методических объединений, студенческого совета, непосредственно авторами в обозначенные 
приказом по Учреждению сроки; но не позднее, чем за две недели до начала Конференции. 
Форма заявки  прилагается к настоящему Положению (приложение 1). 

5.2 Количество представляемых на Конференцию работ не ограничивается. 
5.3 Научное руководство студента осуществляет преподаватель общеобразовательного или (обще) 

профессионального цикла. 
 
VI Форма выступлений, порядок подготовки и проведения Конференции 
6.1 Форма выступления – представление реферата в форме доклада на пленарном заседании или 

заседании секции. Количество и наименование секций (в случае большого количества заявок) 
определяются после завершения приема заявок на участие в Конференции. Регламент 
выступления – 15 минут (до 10 минут доклад и до 5 минут вопросы). 

6.2 Конференция проводится в рабочее время, делегаты Конференции освобождаются от занятий в 
день Конференции только на время мероприятия, далее продолжают занятия по расписанию. 
Общая продолжительность Конференции не более 120 минут. 

 
VII Этапы работы над рефератом  
7.1 Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но и 

оригинальной, интересной по содержанию. 
7.2 Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-8). 
7.3 Составление библиографии. 
7.4 Обработка и систематизация информации материала. Подготовка выводов и обобщений. 
7.5 Разработка плана реферата. 
7.6 Написание реферата. 
7.7 Публичное выступление с результатами исследования.  
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VIII Требования к содержанию, структуре и оформлению работ 
8.1 Работы должны демонстрировать осведомленность о современном состоянии области 

исследования, наличие собственных разработок, их анализа, обобщений, выводов. Работы 
выполняются в виде реферата. Содержание материала в реферате должно быть логичным, 
законченным и актуальным; изложение материала носит проблемно-тематический, 
исследовательский характер с последующими выводами. В реферате соединяются три качества 
исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
квалифицированно ответить на вопросы. Устное представление исследовательской работы в 
виде доклада должно сопровождаться демонстрацией различных изображений, схем, 
фотоматериалов, как правило, оформленных в виде электронной презентации, а также 
муляжей, опытов, экспериментов, упражнений или подобных материалов.  

8.2 Основными элементами структуры реферата  являются: титульный лист, содержание, введение, 
основная часть, заключение, список литературы, приложения. 
1) Титульный лист является первой страницей работы. 
2) СОДЕРЖАНИЕ, в котором приводятся разделы (главы) работы с указанием страниц, 

размещается на следующей странице. Структура оформления оглавления см. 
Приложение 2. 

3) ВВЕДЕНИЕ:  во введении в краткой форме определяется проблема, излагается цель и 
задачи работы, обосновывается выбор темы и её актуальность, сообщается, в чем 
заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов;  
в случае, если работа носит экспериментальный характер: формулируются объект, 
предмет и гипотеза исследования, указывается избранный метод (или методы) 
исследования, его этапы. Примерный объём 1-2 листа. 

4) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: в основной части рассматривается состояние исследуемой области, 
обзор литературы, прочитанной по данной проблеме, выводы. Основная часть, как 
правило, состоит из двух глав: теоретической/реферативной (изучение состояния 
исследуемой проблемы на основе анализа литературы, работ учёных-теоретиков и 
специалистов-практиков по проблеме исследования, обобщение результатов 
исследования) и практической/исследовательской  (проведение собственного 
исследования, содержит описание и результаты исследования). Содержание глав 
основной части должно точно соответствовать теме исследовательской работы и 
полностью ее раскрывать. Эти главы показывают умение исследователя сжато, логично и 
аргументировано излагать материал. Примерный объём 8-12 листов. 

5) ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключении предполагается подведение итогов исследования, степень 
реализации поставленных целей и задач, последовательное и краткое  изложение 
полученных результатов, теоретических и практических выводов и предложений, 
которые вытекают из содержания  работы и носят обобщающий характер. Из текста 
заключения должно быть ясно, что цель и задачи работы подтверждаются выдвинутой 
гипотезой либо опровергаются. Заключение завершается оценкой перспектив развития 
исследуемой проблемы в целом. Примерный объём 2-3 листа.  

6) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: в конце работы приводится список литературы, в него 
включаются все использованные источники, расположенные в алфавитном порядке 
согласно фамилиям авторов. На все источники литературы должны быть ссылки в тексте 
работы. Примерный объём 1-2 листа. 

7) ПРИЛОЖЕНИЯ  (по необходимости): в приложениях помещаются вспомогательные или 
дополнительные материалы: таблицы, графики, рисунки, мультимедийные презентации и 
т.д. 

8.3 При оформлении и представлении реферата следует соблюдать следующие требования: 
1) Один экземпляр реферата представляется в электронном виде, один – на бумажном носи-

теле. Набор в Word 03 или выше (кроме более ранних версий Word).  
2) Объём работы (с учётом титульного листа, содержания и списка литературы, но без 

приложений) должен составлять 15 – 20 листов формата А-4. Листы брошюруются в 
пластиковой папке-скоросшивателе. 

3) Реферат  печатается строго в последовательном порядке.  
4) Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа (принимаем, 

определяем). Может быть использована безличная форма глагола (принимается, 
определяется). 

5) Работа считается списанной, если в ней присутствует пересказ чужих мыслей без 
указания ссылки на источник в тексте. 

6) Порядок форматирования: 
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– Титульный лист реферата оформляется по образцу (приложение 3). Титульный лист 
является первым листом работы и содержит следующую информацию: полное название 
образовательного учреждения; шифр, наименование профессии/специальности; тема 
реферата; ФИО студента и руководителя работы, номер группы, город, год.  На 
титульном листе номер страницы не проставляется. Тема реферата заполняется 
прописными буквами, фамилии и дата строчными буквами. Перенос слов на титульном 
листе не разрешается. Тема реферата не заключается в кавычки. Размер полей: левое - 30 
мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм.  

– Содержание включается в общее количество листов исследовательской работы. 
Нумерация страниц должна быть сквозной (номер ставится в правом нижнем углу). 
Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывается в виде заголовка (по центру) прописными 
буквами. Наименования, включенные в содержание, записываются строчными буквами 
(кроме первой). 

– Текст исследовательской работы печатается на одной стороне страницы шрифтом Times 
New Roman  (13), с полями: левое – 3 см (30 мм), правое – 1,0 см (10 мм), верхнее – 1,5 см 
(15 мм), нижнее – 2 см (20 мм). Выравнивание текста - по ширине листа. Междустрочный 
интервал – полуторный.  

– Текст основной части реферата  разделяют на главы, при необходимости  на подглавы. 
Главы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой. 
Подглавы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номера подглав состоят 
из номеров глав и подглав, разделенных точкой. В конце номера подглавы также должна 
ставиться точка. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки и 
подзаголовки печатают шрифтом Times New Roman, 14 пт, полужирным, по центру. 

– Расстояние от главы до подглавы, от  подглавы до текста должно быть не менее 12 пт. 
Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

– Отступ первой строки абзаца составляет 1,25 см. 
– Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 
– Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо сделать какие-либо 

разъяснения, дать определения или перевод терминов, указать источник информации. 
Примечания могут быть внутритекстовыми (помещают круглых скобках) или 
подстрочными (оформляются как подстрочная сноска). Подстрочное примечание 
располагается внизу страницы, меньшим размером шрифта и отделяется от основного 
текста прямой линией.   
Например___________________________ 

1  Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций.  
Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2008.- С.161. 

– Сведения о книгах (учебниках, справочниках и т.д.) должны включать: фамилию и 
инициалы автора (авторов), заглавие книги, место издания, издательство, год издания, 
количество страниц. Фамилию автора указывают в именительном падеже. Если книга 
написана двумя и более авторами, то их фамилии с инициалами указывают в той 
последовательности, в какой они напечатаны в книге. При наличии трех и более авторов 
допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них, а далее указывать: и 
др. (Пример: Книги одного, двух, трех и более авторов: Ивлев А.А. Отделочные 
строительные работы.-М. Академия, 2008.-150 с.) 

8.4 Основные понятия исследовательской работы представлены в приложении 4 к настоящему 
Положению. 
 

IX Требования к защите исследовательской работы 
9.1 Доклад на конференции не должен быть точь-в-точь повторением представленной письменной 

работы. Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут (это 2-3 страницы 
печатного текста). Иллюстративный материал должен быть зрелищным, компактным. При 
наличии видеоматериалов следует учитывать, что их демонстрация входит в те же 10 минут 
доклада.  

9.2 В выступлении участника должно найти отражение: 
1) проблема, её актуальность, цель и задачи исследования (проекта), гипотеза (если выпол-

нялась исследовательская работа или исследовательский проект) или описание 
предполагаемого продукта (если разрабатывался прикладной, информационный или иной 
проект); 

2) методы исследования (в тех случаях, если проводилось исследование); 
3) основные этапы исследования или работы над проектом; 
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4) результаты исследования или продукт проектной деятельности; 
5) теоретическая и практическая значимость исследования или разработанного (реализо-

ванного) проекта. 
 
X Оценка исследовательских работ 

Оценка исследовательских работ осуществляется по пятибалльной шкале в соответствии с 
указанными критериями каждым членом экспертной группы, далее выводится средний балл и 
составляется рейтинг работ. Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям: 

Критерии Кол-во баллов 
1. Актуальность темы 0 - 5 баллов 
2. Соответствие содержания сформулированной теме, поставленным 

целям и задачам 
0 - 5 баллов 

3. Научная аргументированность работы, разнообразие методов 
исследования 

0 - 5 баллов 

4. Практическая значимость 0 - 5 баллов 
5. Оригинальность решения проблемы 0 - 5 баллов 
6. Логичность построения работы 0 - 5 баллов 
7. Уровень самостоятельности 0 - 5 баллов 
8. Соответствие выводов полученным результатам 0 - 5 баллов 
9. Соблюдение требований к объему, структуре, содержанию работы 

и ее оформлению 
0 - 5 баллов 

При защите работы: 
10. Соблюдение требований к устному сообщению (логичность, 

убедительность аргументации, культура речи, удержание внимания 
аудитории) 

 
0 - 5 баллов 

Итого максимально возможное количество баллов 50 баллов 
 

XI Права и обязанности участников Конференции 
11.1   Участники Конференции имеют право: 

– на свободное построение своего доклада, участие в дискуссии; 
– на использование в рамках своих выступлений технических средств, имеющихся  в 

аудитории; 
– на получение сертификата. 

11.2 Участники Конференции обязаны соблюдать нормы научной и общекультурной этики, 
придерживаться регламента выступлений. 

11.3  Участники Конференции несут личную ответственность за достоверность, содержание и 
качество предоставляемых материалов. 
 

XII Подведение итогов Конференции 
12.1 По окончании работы Конференции проводятся заседание жюри (экспертных групп в случае 

работы секций), на котором выносится решение о победителях и призерах конкурса научно-
практических работ. Решение жюри протоколируется, является окончательным, доводится до 
сведения участников Конференции на заключительном пленарном заседании и/или через 
официальный сайт и информационные стенды Учреждения. 

12.2 Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Все участники 
Конференции получают именные сертификаты. 

12.3 По ходатайству председателя Оргкомитета от промежуточной формы контроля 
(дифференцированный зачёт) по соответствующей дисциплине могут быть освобождены: 
победители  Конференции, что подтверждается приказом директора Учреждения. 

12.4 Победителям и призёрам Конференции назначается единовременная повышенная 
государственная академическая стипендия в размере до 50%, при наличии средств 
стипендиального фонда согласно п. 4.9  «Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся», утверждённого приказом ГБПОУ СИТ от 
30.09.2014 г. № 298-ОД. 

12.5 По итогам Конференции Оргкомитет формирует список лучших исследовательских работ, 
которые могут быть изданы отдельным сборником. 

12.6 Научные руководители исследовательских работ студентов награждаются благодарственными 
письмами, подготовившие победителей и призёров Конференции премируются в соответствии 
с приказом о премировании Учреждения. 
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XIII Финансирование Конференции 

Финансирование подготовки и проведения Конференции в части приобретения канцтоваров и 
расходных материалов, изготовления дипломов, сертификатов осуществляется за счет средств 
Учреждения. 
 

XIV Документация Конференции 
– приказ директора о проведении научно-практической конференции; 
– программа Конференции; 
– протокол и сводная ведомость; 
– приказ по итогам Конференции; 
– материалы участников Конференции. 

 
 
 

Приложение 1  
к Положению о научно-практической конференции 

 
 

Заявка  
на участие в научно-практической конференции  

 
ФИО участника полностью  
Курс, номер группы, 
профессия/специальность 

 

Название работы  
Область научных интересов участника  
Научный руководитель (консультант)  
(ФИО полностью) 

 

 
 
Подпись студента:______________________ 
 
Подпись руководителя работы: _________________________ 
 
Дата:______________ 
 
 

Приложение 2  
к Положению о научно-практической конференции 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

(14 шрифт, все буквы прописные) 
 

ВВЕДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ          5 
1. ГЛАВА 1 (тематический заголовок)                                            5 
1.1. Хххххххххххх          7 
1.2. Ннннннннннн                   9 
2. ГЛАВА 2 (тематический заголовок)                                                    11 
2.1. Хххххххххххх                   13 
2.2. Ннннннннннн          15 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                    17 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                    20 
ПРИЛОЖЕНИЕ                    21 
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Приложение 3  
к Положению о научно-практической конференции 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«САХАЛИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 
___________________________________________ 

                                                                                                   (шифр, наименование профессии/специальности) 
 

 

РЕФЕРАТ  

Тема:_______________________________________________________________________ 

 
 

Студент ___________________________________Группа № ___  
 (Ф.И.О.) 

 
Руководитель работы _______________________________ ______ 

                                                       (Ф.И.О.) 

   

 

  

 

 (город) 

201__ 
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Приложение 4  
к Положению о научно-практической конференции 
 

Основные понятия  исследовательской работы 
 

К основным понятиям исследовательской работы относятся актуальность, объект и предмет 
исследования, цель и задачи, гипотеза и методы исследования. 
1 Актуальность исследования. Любой проект начинается с обоснования его актуальности, 

отражающей поиски автора: почему выбрана именно это направление  (тема)  исследования, 
чем оно интересно, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области и 
что ими сделано, каким вопросам по данному вопросу уделялось недостаточное внимание, что 
нового предполагается получить, насколько это необходимо, как автор исследования к этому 
пришёл и что предстоит ему сделать. 

2 На этой основе формируется противоречие. Противоречие – это «взаимодействие между 
взаимоисключающими, но при этом взаимообусловливающими и взаимопроникающими друг в 
друга противоположностями внутри единого объекта и его состояний...». Важно обратить 
внимание на то, что противоположности должны быть внутри единого объекта. 

3 На основании выявленного противоречия формулируется проблема. Проблема (от греч. 
problema – трудность, преграда) – противоречие в познании, характеризующееся 
несоответствием между новыми появившимися фактами, данными и старыми способами их 
объяснения; крупное обобщение множества сформулированных научных вопросов, которые 
охватывают область будущих исследований. В научном смысле, проблема – это «объективно 
возникающий в ходе развития познания вопрос или целый комплекс вопросов, решение 
которых представляет существенный практический или теоретический интерес». В этом 
смысле проблема выступает как следствие появления новых запросов, которые требуют выхода 
за пределы уже полученных знаний. Чаще всего проблема проекта формулируется в виде 
вопроса. Например: «каковы условия, необходимые и достаточные для формирования …». 

4 Вслед за проблемой исследования определяются его объект и предмет. 
Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 
избранные для специального изучения, носитель проблемы, на который направлена 
исследовательская деятельность. 
Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск 
(явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.). 
При определении объекта и предмета исследования необходимо учитывать, что: 
– объект дает ответ на вопрос «что рассматривается?» 
– предмет дает ответ на вопрос «как рассматривается объект, в каких аспектах?» 

5 На основе сформулированной проблемы, определенных объекта и предмета исследования 
устанавливается центральный момент проекта – его цель и задачи. 
Цель – это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. Чаще всего он 
формулируется с помощью слов: «выявить», «установить», «обосновать», «уточнить», 
«разработать». 
Задача – это то, что необходимо сделать для достижения конкретной цели деятельности; 
следствие конкретизации функций и направлений деятельности, их содержание. 
Задача – это желаемый результат управленческой деятельности, достижимый за заданный 
интервал времени и характеризующийся набором количественных показателей этого 
результата. Формулирование задачи должно начинаться с глагола неопределенной формы 
«создать…», «подготовить…», «достичь…». 
Очень часто термины «цель» и «задача» воспринимаются как синонимы, но все-таки следует 
иметь в виду, что они не взаимозаменяемы: понятие «цель» шире. Вначале ставится цель, а 
затем для ее достижения решается ряд задач. Образно говоря, цель – это предназначение, а 
задача – веха на пути к намеченной цели. Выполнение же поставленных задач осуществляется с 
помощью мероприятий. Для реализации разных задач могут выполняться одни и те же 
мероприятия.  

6 Следующий важнейший момент подготовки проекта – построение гипотезы. 
Гипотеза – (греч. Hypothesis – основание, предположение) – научное предположение, не 
доказанное, но обладающее некоторой вероятностью и объясняющее ряд явлений, без него 
необъяснимых. 
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Гипотеза – это некоторое предположение, допущение, догадка. Формулируя гипотезу, 
руководитель проекта строит предположение о том, каким образом намеревается достичь 
поставленной цели. В процессе исследования гипотеза может корректироваться. 
Различают несколько видов гипотез: 
1) Описательная гипотеза характеризует изучаемое явление с разных позиций. В результате 

формируется понятийный аппарат и исходные данные для реализации проекта. 
Описательная гипотеза строится на предположении: «если,……, то…». 

2) Объяснительная гипотеза требует экспериментальной проверки в ходе реализации 
проекта. На первый план в этом случае выдвигаются причинно-следственные связи. 
Поэтому объяснительная гипотеза строится на предположении: «так как,….., то…». 

3) Основная рабочая гипотеза строится на предположении о том, при каких условиях 
процесс решения той или иной педагогической проблемы будет успешным: «Воспитание 
школьников будет успешным, если…». 

4) Прогностическая гипотеза делает допущение о возможном позитивном развитии 
процесса или явления, о трудностях, которые могут возникнуть на практике при 
реализации проекта: «Экологическая подготовка в средней школе будет осуществляться 
эффективно лишь при условии…». 

7 Методы исследования:  
1) Теоретические методы необходимы для определения проблем, формулирования гипотез 

и для оценки собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением литературы: 
трудов классиков; общих и специальных работ; исторических документов; 
периодической печати и др. 

2) Эмпирические методы (наблюдение, эксперимент, тест, опрос, анкетирование, беседа); в 
основу эмпирических методов положены реальные опытные данные, полученные на 
основе жизненного опыта, практики. 

3) Математические и статистические методы применяются для обработки полученных 
данных методами опроса и эксперимента, а также для установления количественных 
зависимостей между изучаемыми явлениями. Они помогают оценить результаты 
эксперимента, повышают надежность выводов, дают основания для теоретических 
обобщений. Наиболее распространенными из математических методов являются 
регистрация, ранжирование, шкалирование. С помощью статистических методов 
определяются средние величины полученных показателей: среднее арифметическое; 
медиана — показатель середины; степень рассеивания — дисперсия, или среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации и др. Для проведения этих подсчетов 
имеются соответствующие формулы, применяются справочные таблицы. Результаты, 
обработанные с помощью этих методов, позволяют показать количественную 
зависимость в виде графиков, диаграмм, таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


