
Абстрагирование - отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточения 

на важнейших особенностях изучаемого явления. 

Автор изобретения - физическое лицо, творческим трудом которого оно создано 

Автор научного открытия - в РФ - физическое лицо, которое путем наблюдения, 

изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие 

способом, обеспечивающим его установление. Если открытие сделано группой 

физических лиц, то любая ссылка на автора научного открытия рассматривается как 

ссылка на все эти лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на 

соискание ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то же время 

и не нуждается в доказательстве. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании 

того, что они имеют сходство с другими. 

Библиография - информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 

распространение и использование библиографической информации; перечень различных 

информационных документов с указанием определенных данных 

Внедрение - распространение нововведений; достижение практического 

использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований 

(инноваций). 

Газета - периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 

времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по 

актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, 

а также литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших 

листов (полос). 

Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения некоторого 

явления и требующее верификации. 

Глобализация – процесс международной экономической интеграции, 

стремительного формирования единого общемирового финансово-информационного 

пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий, высшая стадия 

интеграции.  

График – условное изображение соотношения величин в их динамике при помощи 

геометрических фигур, линий и точек. 

Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, таких как 

прямоугольник, круг. 

Диагностика - способ получения измеряемых показателей обучения, обеспечи-

вающих объективное и всестороннее изучение условий и результатов учебного процесса, 

способ прояснения всех изменений, которые происходят в познавательном процессе. 

Диагностика включает в себя контроль (проверку), оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование 

дальнейшего развития. 

Дифференциация - ориентация образовательных учреждений на развитие 

интересов, склонностей, способностей и педагогических возможностей обучающихся. 

Дифференциация может осуществляться по разным признакам: на основе успеваемости, 

способностей, учета выбора предметов и т. д. 

Дифференцированный подход к обучению - процесс обучения, учитывающий 

особенности разных групп учащихся, рассчитанный на посильность обучения каждой 

группы. 

 

 



Дивергентное мышление (расходящееся мышление) – метод творческого 

мышления, в основе которого лежит поиск множества решений одной и той же проблемы.  

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представляющая собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в 

определенной области. 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназначаемая для 

прочтения на семинарском занятии, конференции. 

Документ - по законодательству РФ - материальный объект с зафиксированной на 

нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для 

передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. 

Документ обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать, 

содержащуюся в нем информацию. 

Журнал - периодическое журнальное издание: 

• содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, 

научным, производственным и другим вопросам; 

• литературно-художественные произведения; 

• имеющее постоянную рубрикацию; 

• официально утвержденное в качестве журнального издания. 

Журнал может иметь приложения. 

Задача - координированная и систематизированная серия элементов работы, 

используемых для достижения результатов. 

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; 

высказывание относительно того, каким образом что-либо является необходимым или 

происходит с необходимостью. 

Знание - есть проверенный общественно-исторической практикой и 

удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, который, с 

одной стороны, являет собой адекватное ее отражение в сознании человека в виде 

представлений, понятий, суждений, теоретических схем, теорий, а с другой - выступает 

как владение ими и умение действовать на их основе.  

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) 

определяющее стержневое положение в теории. 

Издание - документ: 

• прошедший редакционно-издательскую обработку; 

• полученный печатанием или тиснением; 

• полиграфически самостоятельно оформленный; 

• имеющий выходные сведения; 

• предназначенный для распространения содержащейся в нем информации. 

Индивидуализация обучения - обучение, при котором способы, приёмы и темпы 

согласуются с индивидуальными возможностями ребенка, с уровнем развития его спо-

собностей.  

Индивидуальный образовательный маршрут - временная последовательность 

реализации образовательной деятельности старшего школьника. Индивидуальный об-

разовательный маршрут является изменяющимся и зависит от динамики возникающих 

образовательных задач. Образовательный маршрут позволяет иначе, чем учебный план, 

конструировать временную последовательность, формы и виды организации 

взаимодействия педагогов и обучающихся, номенклатуру видов работы. 

Индивидуальная образовательная программа - программа образовательной 

деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и образовательного 

запроса и фиксирующая образовательные цели и результаты. 

Имитационное моделирование – подход к управлению сложными системами, при 

котором строится экспериментальная модель системы, затем проводятся анализ и 



сравнительная оценка конкретных вариантов функционирования системы путем 

"проигрывания" различных ситуаций на рассматриваемой модели. 

Индивидуальные знания – персональные, личные знания, формируемые в 

процессе воспитания, образования, обучения и социального взаимодействия людей в 

обществе. Исходная составляющая для формирования остальных групп знаний. 

Индукция (лат. inductio) – вид умозаключения от частных фактов, положений к 

общим выводам. 

 Инноватор – специалист, активно участвующий в инновационном процессе, 

умеющий действовать в условиях неопределенности и риска, находить нетрадиционные 

решения проблем, обеспечивать высокую продуктивность и коммуникабельность. 

Инновационная деятельность (лат. vestibulum operationes) – деятельность, 

направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий определения уровня 

обоснованности принимаемых решений по важнейшим вопросам научно-технического 

прогресса. 

Инновационная культура – устойчивая система норм, правил и способов 

осуществления инновационной деятельности в различных сферах жизни, характерная для 

данного общества. 

Инновационное мышление – состояние сознания, ориентированное на 

преодоление психологических барьеров в создании новшеств. 

Инновационно-креативный потенциал – система факторов и условий, 

необходимых для осуществления инновационного развития субъекта экономики. 

Инновационные коммуникации – социально-психологические зоны при 

разработке и внедрении нововведений. 

Инновационный процесс – подготовка и постепенное осуществление 

инновационных изменений, в ходе которых новшество вызревает от творческой идеи до 

конкретного инновационного продукта, технологии или услуги. 

Инновация – целенаправленное изменение в продукте, технике, технологии и 

организации производства, в котором материализуется новое научное знание, 

формируется новый способ удовлетворения сложившихся общественных потребностей 

либо создаются новые. 

Интеллект – относительно устойчивая структура умственных способностей 

индивида, характеризующаяся уровнем познавательной активности, эффективности 

индивидуального подхода к ситуации, наблюдательности, памяти, восприятия, внимания, 

обобщения и сравнения, умения интеграции и генерации чувственного опыта на уровне 

представлений и понятий. 

Интеллектуальная система поддержки решений – компьютерная система, 

состоящая из пяти основных взаимодействующих компонентов: языковой подсистемы, 

информационной подсистемы, подсистемы знаний, подсистемы моделей и подсистемы 

обработки и решения задач. 

Интеллектуальная собственность – понятие, которое используется для 

обозначения прав на результаты интеллектуальной деятельности. Объекты 

интеллектуальной собственности представляют собой охраняемые законом результаты 

интеллектуальной деятельности, оформленные в соответствии с существующим 

законодательством. Согласно ГК РФ это исключительные права гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации. 

Интеллектуально-креативный потенциал организации – способность 

накапливать и использовать существующие алгоритмы знаний и действий, а также 

создавать и применять новые с целью достижения рыночных целей. 

Интеллектуальные ресурсы – инновационно-креативные возможности субъекта 

экономики по созданию экономического продукта и нематериальных активов. 



Интеллектуальный капитал – это знания, которые могут существовать в 

организации в явной и неявной форме (патенты, процессы, управленческие навыки, 

технологии, опыт, информация о потребителях и поставщиках и т.п.). Т. Стюарт выделяет 

три составляющие интеллектуального капитала: человеческий капитал, организационный 

капитал, потребительский капитал. 

Интеллектуальный потенциал – совокупные возможности организации для 

преобразования своей деятельности через интеллектуальные способности своих 

сотрудников. 

Интернализация знаний – перевод формализованных знаний в 

неформализованные путем организационного обучения членов групп и культивирования 

обмена знаниями. 

Информация (лат. lorem ipsum): 

обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных документов; 

релевантная – информация, заключенная в описании прототипа научной задачи; 

реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных научных 

документах; 

сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания, 

выполняющая функцию предварительного оповещения; 

справочная – вторичная информация, представляющая собой систематизированные 

краткие сведения в какой-либо области знаний. 

 Информационное издание - издание, содержащее систематизированные сведения 

об опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах или результат 

анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. 

Информационные ресурсы - в широком смысле - совокупность данных, 

организованных для эффективного получения достоверной информации. 

Информационные ресурсы - по законодательству РФ - отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных 

систем. 

Исследовательские подходы. Натурный подход заключается в непосредственном 

исследовании изучаемого явления без изменения его собственной природы и, как правило, 

в естественных условиях. Результаты сопоставляются непосредственно с объектом 

исследования. Модельный подход- метод исследования, основанный на изучении объекта 

(оригинала) посредством объектов-заменителей, моделирующих его структуру и 

поведение, с последующим переносом полученных знаний с модели на оригинал. 

Структурный подход - содержанием его является познание структуры, внутренней 

взаимосвязи компонентов целостной системы. Познание структуры позволяет выявить 

многообразие связей компонентов целого, выделить среди них существенные и 

несущественные, необходимые и случайные. Раскрытие структуры позволяет понять 

конкретное место, роль и значение компонентов в целом, их взаимодействие, вскрыть 

факторы существования целого, внутренний механизм его функционирования, путь 

взаимодействия с внешней средой. Функциональный подход основан на рассмотрении 

не конкретной реальной формы исследуемого объекта, а комплекса функций, которые он 

выполняет или должен выполнять. Функции выступают как сущность объекта 

исследования, а его компоненты - как формы их проявления. Исследование заключается в 

четкой оценке и классификации функций: основные, вспомогательные и ненужные. 

Совокупность всех функций характеризует структуру исследуемого объекта. 

Комплексный подход предполагает одновременный учет всех аспектов, особенностей и 

факторов, прямо или косвенно влияющих на решение проблемы, но не исходящий 

непосредственно из идей их взаимоувязанного единого целого. Он означает всестороннее 

изучение объекта или проблемы в тесном взаимодействии с представителями разных наук, 

с привлечением различных научных теорий и методов. Системный подход более глубоко 



и точно отражает внутренние и существенные связи и отношения компонентов системы, 

закономерности ее функционирования, что является основой для создания более полной 

теории исследуемого объекта. При системном подходе все связи, элементы, функции и 

проблемы рассматриваются в виде единого целого. При таком подходе каждый объект, 

представляемый как система, рассматривается не только как нечто самостоятельное целое, 

а как элемент системы более высокого уровня со всеми его существенными 

взаимосвязями с другими объектами, входящими в состав этой более сложной системы.  

Источник информации - объект, идентифицирующий происхождение 

информации; в теории коммуникации - лицо, от которого исходит сообщение; 

отправитель сообщения; в теории перевода - создатель или автор текста оригинала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 

существенные свойства и отношения предметов и явлений. 

Классификация наук - группировка наук на основе определенных принципов. 

Компетенция - готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние ре-

сурсы для достижения поставленной цели; готовность к успешной деятельности в целях 

удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, составляющая 

социальный заказ к системе образования. 

Компетентность - результат образования, выражающийся в овладении учащимся 

универсальными способами деятельности. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). 

Коучинг – система принципов и приемов, способствующих развитию потенциала 

личности, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и эффективную реализацию 

этого потенциала. 

Логика – наука об общезначимых формах и средствах мысли, необходимых для 

рационального познания в любой области знания. К общезначимым формам мысли 

относятся понятия, суждения, умозаключения, а к общезначимым средствам мысли – 

определения, правила (принципы) образования понятий, суждений и умозаключений, 

правила перехода от одних суждений или умозаключений к другим как следствиям из 

первых (правила рассуждений), законы мысли, оправдывающие такие правила, правила 

связи законов мысли и умозаключений в системы, способы форматизации таких систем и 

т.п.  

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология - 1)совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере 

деятельности (науке, политике и т.д.); 2) учение о научном методе познания. 

Метод исследования (греч. methodos – "путь к чему-либо") – это способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченная действительность, способ 

применения старого знания о способах рационального решения подобных задач для 

получения сведений о новом объекте или предмете исследований. 

Методы экономического исследования (лат. rerum oeconomicarum ipsum) – это 

совокупность конкретных способов и приемов, используемых при изучении конкретной 

действительности. 

Методология научного познания в целом (лат. ratione scientiae) – это учение о 

принципах, формах и способах научно-исследовательской деятельности; 

 Методическая деятельность: самостоятельный вид профессиональной 

деятельности педагога по проектированию, разработке и конструированию, исследованию 

средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной 

деятельности по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин. 



Виды методической деятельности - это устойчивые процедуры осуществления 

планирования, конструирования, выбора и применения средств обучения конкретному 

предмету, обуславливающие их развитие и совершенствование. 

 Модель — схематическое, знаковое изображение или упрощенное описание 

педагогического явления или процесса как системы, раскрывающее самые существенные 

его свойства и отношения. 

Модерирование — деятельность, направленная на раскрытие потенциальных 

возможностей обучающегося и его способностей. В основе модерирования лежит 

использование специальных технологий, помогающих организовать процесс свободной 

коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящего обучающегося к принятию 

решения за счет реализации внутренних возможностей. 

Мониторинг образовательного процесса - систематическое наблюдение, анализ, 

оценка и прогноз состояния и динамики изменений результатов и условий осуществления 

образовательного процесса в организациях образования. 

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений 

и конструируемых объектов: 

• для определения или улучшения их характеристик; 

• для рационализации способов их построения; 

• для управления и прогнозирования. 

Монография - научное или научно-популярное книжное издание: 

• содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы; 

• принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Мышление – одно из высших проявлений психического, процесс познавательной 

деятельности индивида, отличающийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности; это анализ, синтез, обобщение условий и требований решаемой задачи 

и способов ее решения. В этом непрерывном процессе образуются дискретные 

умственные операции, которые мышление порождает, но к которым не сводится. 

Различаются следующие виды мышления: словесно-логическое, наглядно-образное, 

наглядно-действенное. Выделяются также: мышление теоретическое, практическое, 

эмпирическое; логическое, аналитическое, интуитивное, реалистическое, аутистическое, 

связанное с уходом от действительности во внутренние переживания; продуктивное и 

репродуктивное; непроизвольное и произвольное. Мышление, как и другие психические 

явления, изучается в психологии так называемыми объективными методами. При этом 

широко применяются все основные методы сбора эмпирического материала: наблюдение, 

эксперимент, беседа, изучение продуктов деятельности. Мышление часто развертывается 

как процесс решения задачи, где выделяются условия и требования. Задача должна быть 

не только понята, но и принята субъектом – соотнесена с его потребностно-

мотивационной сферой. Мыслительная деятельность побуждается мотивами, которые не 

только являются условиями ее развертывания, но и влияют на ее продуктивность. 

Мышление характерно единством осознанного и неосознанного. Большую роль в 

мыслительной деятельности играют эмоции, обеспечивающие управление поиском 

решения задачи. Продуктом мышления могут быть цели последующих действий.  

Наблюдение (лат. observatione) – система фиксации и регистрации свойств и 

связей изучаемого объекта. 

Наука - это высокоспециализированная деятельность человека по выработке, 

систематизации, проверке знаний с целью их высокоэффективного использования. Наука - 

это знание, достигшее оптимальности по критериям обоснованности, достоверности, 

непротиворечивости, точности, эмпирической подтверждаемости и принципиально 

возможной фальсифицируемости, концептуальной связности, предсказательной силе и 

практической эффективности. Кроме научного познания, существуют также вненаучные 



способы постижения действительности, важнейшим из которых является искусство, а 

самым: знакомым - обыденное познание.  

Научная деятельность (лат. ad scientiae nomas exacta) – творческая деятельность, 

направленная на получение новых знаний о человеке, природе, обществе, искусственно 

созданных объектах и на использование научных знаний для разработки новых способов 

их применения. 

Научная задача (лат. officium scientifica) – состояние противоречия между 

достигнутым уровнем в конкретной области научного знания и новыми объективными 

фактами, полученными на практике и не вписывающимися в существующие и 

общепринятые стандарты этого уровня. 

Научная проблема (лат. accumsan consequat) – это комплекс взаимосвязанных 

теоретических и практических научных задач. 

Научная тема (лат. scientifica argumentum) – задача научного характера, 

требующая проведения научного исследования. Является основным планово-отчетным 

показателем научно-исследовательской работы. 

Научная теория (лат. ratio scientiae) – система абстрактных понятий и 

утверждений, которая представляет собой не непосредственное, а идеализированное 

отображение действительности. 

Научное исследование (лат. research) – один из видов познавательной 

деятельности, представляющий собой процесс выработки новых научных знаний. Это 

целенаправленное познание, комплекс логических построений и экспериментальных 

операций, выполненных в отношении объекта исследования для определения свойств 

объекта и закономерностей его поведения. 

Научное познание (лат. scientia) – исследование, которое характеризуется своими 

особыми целями, а главное – методами получения и проверки новых знаний. 

Научной и (или) научно-технической деятельности результат (лат. vestibulum 

consequat, vel ex scientia) – объективированный результат научной и (или) научно-

технической деятельности, содержащий новые знания или новые решения, 

зафиксированный на любых носителях информации и предназначенный для применения. 

Научно-исследовательская деятельность (лат. curabitur consequat) – вид 

деятельности, связанный с изучением окружающей действительности с целью выявления 

особенностей, закономерностей и законов, присущих изучаемым объектам, пилениям 

(процессам), и использованием полученных знаний на практике. 

Научно-техническая деятельность (лат. vestibulum consequat accumsan et) – 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для решения 

технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 

проблем, обеспечение функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 

Научно-техническое направление научно-исследовательской работы (лат. 

directionem investigationis scientificae et technicae) – самостоятельная техническая задача, 

обеспечивающая в дальнейшем решение проблемы. 

Научный доклад (лат. investigationis fama) – научный документ, содержащий 

изложение научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы, 

опубликованный в печати или прочитанный в аудитории. 

Научный отчет (лат. scientific relatu) – научный документ, содержащий подробное 

описание методики, хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, 

полученные в итоге научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы. 

Назначение этого документа – исчерпывающе осветить выполненную работу по ее 

завершении или за определенный промежуток времени. 

Научный факт (лат. album) – событие или явление, которое является основанием 

для заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного 

знания. 



Нейролингвистическое программирование – один из методов, 

предусматривающих особо глубокую психофизиологическую стимуляцию творческих 

способностей личности. 

Общественные науки - совокупность наук, изучающих различные аспекты жизни 

человеческого общества. 

Общенаучные методы исследования: наблюдение; сравнение; измерение; 

эксперимент; абстрагирование; анализ и синтез; индукция и дедукция; аналогия и 

моделирование; идеализация; формализация; аксиоматический и логический методы; 

исторический, системный, комплексный, структурный, функциональный подходы и др.  

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое содержит 

противоречие и порождает проблемную ситуацию 

Объяснение - этап научного исследования, состоящий: 

• в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений или 

процессов; 

• в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, которым 

подчиняются эти явления или процессы. 

Образовательное пространство - осваиваемая учащимся окружающая среда для 

достижения им целей образования. Образовательное пространство человека - это не 

просто его окружение, а то окружение, которое он воспринимает, на которое реагирует, с 

которым вступает в контакт, взаимодействует в процессе образовательной деятельности 

(О. Е. Лебедев). 

Образовательные результаты — достижения школьника в процессе освоения 

содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста. 

Различают обязательные и возможные образовательные результаты: знать и уметь 

применять в практике образовательной деятельности, понимать, освоить на уровне 

представлений, быть готовым использовать в процессе дальнейшего обучения, быть 

готовым использовать вне рамок учебного предмета. К новым образовательным 

результатам относятся овладение ключевыми компетенциями, освоение новых умений и 

навыков по сравнению с существующей практикой, развитие познавательных интересов и 

т. д. 

Открытое образование - сложная социальная система, проявляющая способности 

гибкого реагирования на меняющиеся социально-экономические реалии и 

соответствующие им индивидуальные и групповые образовательные потребности и 

запросы, обеспечивающая доступ индивида к образовательным ресурсам в течение всей 

его активной жизни, предоставляющая широкий спектр образовательных услуг, 

сочетающих образование в рамках государственного стандарта с 

индивидуализированными учебными программами. 

Открытость образования - организация и структура образования, 

обеспечивающая доступность образовательных учреждений и возможность выбора их 

обучающимися; возможность получения информации об образовательном процессе и его 

результатах обучающимися и их родителями. 

Открытость образовательной среды — принцип образования, 

предусматривающий интеграции образовательных учреждений и социума. Открытость 

среды проявляется в увеличении уровня информированности населения о деятельности 

организации образования; в изменении состава «авторов» социального заказа системе 

образования; в наличии общественных структур, участвующих в управлении; в участии 

социальных институтов в создании условий для педагогизации социокультурной среды; в 

новых принципах отношений образовательной системы с другими социальными 

институтами в расширяющихся региональных и международных связях. 

Оценка — определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в 

оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 

установленных программой, уровня прилежания и состояния дисциплины. 



Оценивание — процесс вынесения суждений о ходе и результатах 

образовательного процесса, содержащий качественный и количественный анализ, 

имеющий целью стимулирование качества. 

Описание - этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения посредством определенных систем обозначений, принятых 

в науке. 

Опыт – события, воспринимаемые нами через органы чувств. Бывает: 

– односторонний – когда запоминается только часть результатов; 

– двусторонний – когда все результаты откладываются в сознании. 

Первоисточник - источник информации: 

• либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные исследования; 

• либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: 

дневник, автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая 

бумага, счет, газета и т.д. 

Познание - это процесс избирательно-активного действия, отрицания и 

преемственности исторически сменяющихся, прогрессирующих форм приращения 

информации. Информация -объективное свойство материальных систем, вторичное по 

отношению к отображаемому объекту, упорядоченность и структура которого 

переносятся в отражающую систему в процессе взаимодействия. Специальная форма 

представления информации, позволяющая человеческому мозгу хранить, воспроизводить 

и понимать ее, формирует такое понятие, как «знание». 

 Понятие - мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и 

специфических признаков. 

Содержание понятия, объем понятия, закон обратного отношения между 

содержанием и объемом понятия, правила деления объема понятия, видовые и родовые 

понятия, единичные и общие понятия, конкретные и абстрактные понятия и семь 

основных правил определения понятий. Найти самостоятельно (логический словарь-

справочник Н.И. Кондакова).Понятие необходимо отличать от термина, который является 

лишь носителем, способом обозначения понятия. Например, термин «педагогический 

процесс». Понятие же «педагогический процесс» - это все, что известно педагогической 

науке о целях, содержании, формах, методах и средствах обучения и воспитания учащихся 

и т.д. 

В науке различают эмпирический и теоретический уровни исследования. Это 

различие, во-первых, способов (методов) самой познавательной активности, а во-вторых, 

характера достигаемых научных результатов. 

Портфолио - форма аутентичного оценивания личностных достижений и 

образовательных результатов в различных видах образовательной деятельности за 

определенный период времени. Это собрание личностных достижений ученика, которое 

формируется лично и показывает уровень подготовленности обучающегося и его ак-

тивности в учебных и внеучебных видах деятельности в школе и за ее пределами, а также 

демонстрирует его усилия и прогресс. 

Предмет исследования - существенные свойства или отношения объекта 

исследования, познание которых важно для решения теоретических или практических 

проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном 

исследовании. 

Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач. 



Принцип- основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. научная 

система, теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению. 

Проблемная ситуация (лат. consequi possumus) – это предварительная постановка 

изобретательской задачи. Описание проблемной ситуации обычно содержит ответы на 

следующие вопросы: в чем состоит главная цель решения задачи; что мешает достижению 

цели; что нужно для устранения затруднения, мешающего фактора; что даст решение 

задачи для человека и общества; какова ее актуальность. Проблемная ситуация 

представляет собой начальную составную часть в постановке изобретательской задачи. 

Процедура исследования - последовательность познавательных и 

организационных действий с целью решения исследовательской задачи. 

В общем случае научное исследование предполагает: 

1. постановку задачи; 

2. предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

3. решения задач данного класса; 

4. формулировку исходных гипотез; 

5. сбор данных; 

6. анализ и обобщение полученных результатов; 

7. проверку гипотез; 

8. формулирование утверждений. 

Публикация - документ, доступный для массового использования. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в 

соответствии с его целями и гипотезами. 

Рецензия — это работа, в которой критически оценивают основные положения и 

результаты научного исследования. 

Реферат - краткое изложение содержания отдельного документа, его части или 

совокупности документов, включающее основные сведения и выводы, а также 

количественные и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заголовков, 

нумерации и т.д. 

Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-

либо работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 

объектам, установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; обычно 

делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений. 

Счет (количественный метод) - это определение количественных соотношений 

объектов исследования или параметров, характеризующих их свойства. 

Творческая личность – отличается оригинальностью взглядов и подходов, 

открытостью, любознательностью, умением концентрироваться на сути возникающих 

проблем, упорством и восприимчивостью к новым идеям. 

Творческая организация – имеет гибкие структуры, должностные обязанности 

сотрудников определены приблизительно, сферы ответственности частично совпадают, 

формулировки задач носят общий характер, акцент делается на совместной работе. 

Творческой организации свойственны свобода, состязательность и партнерство, которые 

являются источником новых идей. Стремление повысить творческий уровень и развить 

способности к инициированию изменений выражаются в разработке различных программ. 

Творческая энергия – объективно существующая природная субстанция, которая 

через общественно полезную деятельность человека по преобразованию окружающего 



мира в материальные и духовные экономические продукты связывает его биоэнергетику с 

энергетикой окружающего мира. 

Творческий персонал – работники, обладающие знаниями и умениями и 

использующие выполнения своей работы. В его составе люди самых разных профессий и 

видов деятельности, которым для выполнения повседневной работы и достижения 

поставленных задач необходимо создавать знания и обмениваться ими, осуществлять 

поиск новых знаний и использовать знания. В этом смысле можно считать, что 

управление знаниями составляет часть их повседневной работы. 

Творчество (лат. rerum) – процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно 

нового. 

Теоретическое познание (лат. quodlibet) – отражает явления и процессы со 

стороны их универсальных внутренних связей и закономерностей, постигаемых путем 

рациональной обработки данных эмпирического знания. 

Теория (греч. theoria – "наблюдение, исследование") – это комплекс знаний в 

данной отрасли науки, общественной и производственной деятельности человека, учение, 

система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих 

закономерности природы, общества, мышления. 

Тезисы докладов научной конференции - научный непериодический сборник, 

содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений.  

Тема — это научная задача, охватывающая определенную область научного 

исследования. 

Теория - форма достоверных научных знаний: 

• представляющая собой множество логически увязанных между собой допущений 

и суждений; 

• дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

характеристиках объектов; 

• основывающаяся на окружающей реальности. 

Уровни значимости педагогических исследований: В.М. Полонский выделяет 

четыре проблемных уровня значимости педагогических исследований: - 

общепедагогический - (общеотраслевой) уровень значимости - работы, результаты 

которых оказывают воздействие на все области педагогики; 

1.дисциплинарный уровень значимости характеризует исследования, результаты 

которых вносят вклад в развитие отдельных педагогических дисциплин: дидактику, 

теорию воспитания, профессиональную педагогику, частные методики, историю 

педагогики и др.; 

2.общепроблемный уровень значимости имеют исследования, результаты которых 

изменяют существующие научные представления по ряду важных проблем внутри одной 

дисциплины. Допустим - проблема проверки и оценки знаний в дидактике; 

3.частнопроблемный уровень значимости характеризует исследования, результаты 

которых изменяют научные представления по отдельным частным вопросам педагогики, 

методики. 

 Уровни инновационного мышления: новационный – способность специалиста 

ставить цели и задачи своей деятельности, деятельности своих подчиненных и 

организации в целом, разрабатывать инновационные методы и процедуры их достижения; 

новационно-креативный – способность специалиста разрабатывать концепции своей 

деятельности, деятельности своих подчиненных, организации в целом на основе 

многоуровневой оценки ситуации в организации и внешней среде. 

Уровни мышления: репродуктивный – решение поставленной задачи с 

использованием стандартных методов и по заранее разработанным, установленным и 

предписанным процедурам; новационно-репродуктивный – способность находить в 



рамках поставленных задач нестандартные методы их решения, выбирая наиболее 

эффективные процедуры. 

Управление знаниями – процессы и принципы, связанные с созданием, 

приобретением, завладением, обменом и использованием знаний или опыта. Это процесс 

приобретения коллективного опыта с целью его всестороннего использования компанией 

там, где он может оказаться полезным для достижения иаивысшей отдачи. Основу 

управления знаниями составляет использование людей, процессов и технологий, 

позволяющее организации оптимизировать обмен знаниями и их сохранение. 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное наглядное пособие - учебное изоиздание, содержащее материалы в 

помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение - совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

Факт(лат. factum - сделанное, совершившееся) является синонимом слов «истина», 

«событие», «результат». Как категория логики и методологии науки факт - это 

достоверное знание о единичном. Известно высказывание И.П. Павлова о том, что факты -

это воздух ученого; положение - научное утверждение, сформулированная мысль; понятие 

- мысль, отражающая в обобщенной и абстрагированной форме предметы, явления и связи 

между ними посредством фиксации общих и специфических признаков - свойств 

предметов и явлений. Например, понятие «обучаемые» включает в себя учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования, студентов, 

курсантов, слушателей и т.д. 

Понятие среди других форм организации научного знания занимает особое место, 

поскольку факты, положения, принципы, законы, теории выражаются через слова - 

понятия и связи между ними, поскольку высшей формой человеческого мышления 

является понятийное, словесно-логическое мышление. Как писал Г. Гегель - понять значит 

выразить в форме понятий. 

Процесс образования и развития понятий изучает логика - формальная и 

диалектическая. Формальная логика изучает общую структуру понятий, его видов, 

структуру определения понятий, их структуру в составе более сложных контекстов, 

структуру отношений между понятиями. Диалектическая логика исследует процессы 

формирования и развития понятий в связи с переходом научного знания от менее 

глубокой сущности к сущности более глубокой, рассматривает их как ступени познания, 

как итог научной познавательной деятельности. 

Формализация – представление основных положений процессов и явлений в виде 

формул и специальной символики. 

Фундаментальные научные исследования (лат. indagationem obeant) – 

теоретическая и (или) экспериментальная интеллектуальная деятельность, направленная 

на получение новых знаний об основных закономерностях развития природы, общества, 

человека и их взаимосвязи. 

Хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

учебной дисциплины. 



Эвристический метод – метод решения задач, преимущественно на основе 

использования правил и приемов, обобщающих прошлый опыт, интуицию и 

профессиональную компетентность эксперта. 

Эксперимент - общенаучный метод получения в контролируемых и управляемых 

условиях новых знаний о причинно-следственных отношениях между явлениями и 

процессами. 

Эмпирическое исследование предполагает выработку исследовательской 

программы, организацию наблюдений, эксперимента, описание (протоколирование) 

наблюдаемых и экспериментальных данных, их классификацию, первичное обобщение. 

Словом, для эмпирического познания характерна фактофиксируюшая деятельность. 

Эмпирические понятия представляют первый шаг в ходе сложного и противоречивого 

процесса все более глубокого постижения действительности. На уровне обыденного 

познания они совпадают с названиями и описаниями чувственно воспринимаемых и 

наблюдаемых предметов и явлений. На эмпирической стадии познания в науке вводятся 

уже понятия с более точно определенным смыслом, чем термины обыденного языка, но 

они по-прежнему обозначают либо непосредственно наблюдаемые предметы и их 

свойства и отношения, либо предметы и свойства, которые могут наблюдаться с помощью 

различных приборов, устройств и инструментов, которые, по сути дела, являются 

продолжением и усилением наших органов чувств.  

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов, на 

основании которой можно сделать определенные выводы или выявить недочеты и 

ошибки. 

 


