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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы исследовательской деятельности»: сформировать 

исследовательскую компетенцию у студентов. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

- систематизировать представление обучающихся об исследовательской деятельности через 

основные понятия; 

- сформировать умение осуществлять учебно-исследовательскую, опытно-практическую, 

опытно-экспериментальную работу в процессе обучения в колледже (выполнение рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ) и в будущей профессиональной 

деятельности (проведение диагностики, обобщение передового и собственного опыта работы, 

разработка методических рекомендаций по определённым вопросам); 

- формировать культуру публичного выступления. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1 

«Способен осуществлять профессиональную деятельность, направленную на достижение 

образовательных результатов обучающихся в соответствии  с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

ПК-13 

«Готов к определению на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных 

(в том или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития» 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 «Основы исследовательской деятельности» относится к циклу вариативных дисциплин. 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика 

обучения и воспитания», «Организация образовательной и развивающей среды ДОО». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем дисциплины 

Показатель объема дисциплины 
Форма обучения 

Очная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 

Объем дисциплины в часах 72 

Лекции 12 

Практические 24 

Самостоятельная работа 28 

Зачет 9 семестр 
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3.2.Содержание дисциплины 

По очной форме обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Тема 1. Наука и научное познание 2 4 

Тема 2. Методологические основы научного исследования 2 4 

Тема 3. Организация исследовательской опытно-

экспериментальной работы студентов 

2 4 

Тема 4. Виды исследовательской работы студентов 2 4 

Тема 5. Опытно-экспериментальная работа как наиболее 

сложный вид исследования 

2 4 

Тема 6. Требования к оформлению и защите курсовой и 

выпускной квалификационной работы 

2 4 

Итого 12 24 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особую роль в успешном овладении дисциплины играет самостоятельная работа 

бакалавров. Время, отведённое на самостоятельную подготовку, должно использоваться в 

целях формирования культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы, 

привития бакалаврам навыков в самостоятельном изучении программного материала, навыков 

информационного поиска, закрепления и углубления знаний, а также для подготовки к 

очередным занятиям, зачёту и экзамену по дисциплине.  

Самостоятельную работу бакалавров по дисциплине необходимо обеспечивать путём 

подготовки соответствующих методических рекомендаций, вопросов для самоконтроля, 

учебных пособий, а также проведением индивидуальных и групповых консультаций. 

Преподавателю необходимо следить за публикациями в периодической печати по 

практикоориентированным вопросам дошкольной педагогики и рекомендовать появляющиеся 

статьи в печатных изданиях для изучения, осмысления и реферирования в ходе 

самостоятельной работы. Особое внимание необходимо обратить на такие журналы как 

«Педагогическое образование и наука», «Дошкольное воспитание», «Вестник МГОУ. Серия 

Педагогика», «Педагогика», «Детский сад от А до Я», «Современное дошкольное 

образование» и др. 

Самостоятельная работа бакалавров по дисциплине предполагает изучение ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

являются: 

- выполнение практических заданий для самоконтроля и дополнительно даваемых 

преподавателем на занятии; 

- подготовка к практическим занятиям и зачету по дисциплине. 

Преподаватель формулирует учебную задачу по той или иной теме и оценивает результаты 

самостоятельной работы бакалавров. Бакалавры самостоятельно выбирают учебные действия 

для решения поставленной преподавателем учебной задачи, планируют и контролируют ход 

своей работы.  

Структура самостоятельной работы бакалавров по дисциплине складывается из системы 

отдельных действий, которые необходимы для полноценного усвоения ими содержания 

дисциплины, а также для формирования у них способности и готовности применять 

полученные знания в последующей учебной и, в дальнейшем, профессиональной 

деятельности. 

Система самостоятельной работы бакалавров может быть разложена на составляющие 

её структурные элементы:  

- чтение конспекта лекций; 

- комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- выполнение практических заданий по самоконтролю; 

- подготовка к зачёту и экзамену. 

Чтение конспекта лекций имеет несколько целей: первая – вспомнить, о чем говорилось 

на лекциях; вторая – дополнить конспект некоторыми мыслями и примерами из жизни, 

подкрепляющими и углубляющими понимание ранее услышанного в лекциях; третья – 

прочитать по учебнику то, что в лекции не могло быть раскрыто, но, тем не менее, 

подчеркивались какие-то особенности и нюансы, на которые студенту надо обратить особое 

внимание при чтении литературы. В последнем случае конспект лекций служит своеобразным 

путеводителем, ориентирующим в дальнейшей работе: что и где прочитать, чтобы лучше и 

подробнее разобраться в тех вопросах, которые в лекциях только намечены, но не раскрыты. 

Чтение учебника – очень важная часть самостоятельной учебы. Основная функция 

учебника – ориентировать студентов в системе тех знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также 



6 

 

служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 

трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний 

по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы самостоятельной 

учебы студентов, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Во всех случаях изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. 

Изучение литературы должно решать одновременно и задачу самоконтроля того, как 

усвоены знания, навыки и умения. Последние нужно сделать своеобразным итогом овладения 

теорией. 

Для определения уровня успеваемости и качества самостоятельной подготовки 

студентов целесообразно проводить текущий контроль. Текущий контроль может 

осуществляться при проведении каждого занятия посредством как письменных, так и устных 

опросов.  
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объективных знаний о мире. 

Основная цель и основной 

продукт научной 

деятельности.. 
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Понятие о методологии 

научного знания как системе 

принципов, способов 

организации и построения 

теоретической и 

практической деятельности. 

Особенности методологии 

науки. Компоненты 

методологического знания: 

общетеоретические и 

частные законы и 

закономерности педагогики, 

психологии, социологии. 
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исследовательской 

деятельности.  

6 

А
н

ал
и

з 
л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
, 

к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

С
м

. 
сп

и
со

к
 л

и
те

р
ат

у
р
ы

 

Р
еф

ер
ат

, 
и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

В
и

д
ы

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

р
аб

о
ты

 с
ту

д
ен

то
в
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 Характеристика различных 

видов исследовательской 

работы студентов: 

теоретического, 

практического, опытно-

экспериментального 

характера. 

4 

А
н

ал
и

з 
л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
, 

к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

С
м

. 
сп

и
со

к
 л

и
те

р
ат

у
р
ы

 

Р
еф

ер
ат

, 
и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

О
п

ы
тн

о
-

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

к
ак

 н
аи

б
о
л
ее

 с
л
о
ж

н
ы

й
 в

и
д

 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Принципы, правила, порядок 

проведения 

экспериментальной работы, 

её примерные этапы. 

Постоянная аналитическая 
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эксперимента. 
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Требования к оформлению 

титульного листа и плана 

работы. Различные виды 

планов в зависимости от 

характера исследования. 

Оформление списка 

литературы. Требования к 

орфографической и 

стилистической грамотности 

работы, соблюдению 

технических правил: поля, 

сноски, красные строки и 

т.д. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ПК-1 

«Способен осуществлять 

профессиональную деятельность, 

направленную на достижение 

образовательных результатов обучающихся 

в соответствии  с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические 

занятия); Темы 3-6 

2. Самостоятельная работа (домашние задания и т.д.) 

 

ПК-13 

«Готов к определению на основе анализа 

учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином предметном 

образовательном контексте) способов его 

обучения и развития» 

1. Работа на учебных занятиях (лекции, практические 

занятия); Темы 1,5,6. 

2. Самостоятельная работа (домашние задания и т.д.) 

 



 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
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1.Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

практические занятия); 

2.Самостоятельная работа 

(домашние задания и т.д.) 

Знать: образовательные 

стандарты, требования к 

реализации образовательных 

программ; 

Уметь: использовать знания 

образовательных стандартов и 

содержания образовательных 

программ в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и способами реализации образовательной программы 

по учебному процессу предмету с учетом возрастных особенностей 

обучающихся У
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1.Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

практические занятия); 

2.Самостоятельная работа 

(домашние задания и т.д.) 

 

Знать: образовательные стандарты, требования к реализации 

образовательных программ с учетом специфики учебного предмета;  

Уметь: использовать знания образовательных стандартов и содержания 

образовательных программ в профессиональной деятельности, создавать и 

совершенствовать образовательную программу;  

Владеть: методами и способами реализации образовательной программы 

по учебному процессу предмету с учетом возрастных особенностей 

обучающихся У
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П
К

-1
3
 

п
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1.Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

практические занятия); 

2.Самостоятельная работа 

(домашние задания и т.д.) 

Знать: теоретические основы 

дошкольной педагогики; основные 

теории и концепции дошкольного 

детства как социокультурного и 

педагогического феномена; 

теоретические основы и ведущие 

тенденции развития системы 

дошкольного образования; 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

Уметь: проектировать 

содержание образовательного 

процесса воспитания и обучения 

дошкольников на основе 

примерных образовательных 

программ и современных 

педагогических технологий, 

использовать методы и 

диагностики 

Владеть. Готовностью осуществлять обучение и воспитание в сфере 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта (ФГОС ДО) 
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1.Работа на учебных 

занятиях (лекции, 

практические занятия); 

2.Самостоятельная работа 

(домашние задания и т.д.) 

Знать. Современные теории и концепции организации целостного 

образовательного процесса в системе дошкольного образования;  

задачи, содержание, принципы, особенности методов воспитания и 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО;  

теоретические подходы, определяющие своеобразие и сущность методов 

обучения детей дошкольного возраста; особенности содержания, 

принципов и форм организации обучения в целостном образовательном 

процессе ДОО;  

концептуальные основы и содержание примерных образовательных 

программ для детского сада.  

Уметь. Проектировать содержание образовательного процесса воспитания 

и обучения дошкольников на основе примерных образовательных 

программ и современных педагогических технологий;  

Владеть. Готовностью осуществлять обучение и воспитание в сфере 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта (ФГОС ДО) 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Теоретические вопросы 

1. Наука и общество. Общая тенденция развития современного материального и духовного 

производства. 

2. Определения понятий: «факт», «наука», «научный метод», «исследование», «научное 

исследование», «научная работа». Многозначность понятия «исследование». Основные 

характеристики исследования. 

3. Ограниченность возможностей науки. Применение научного метода в исследовании. 

Главная цель научного исследования. Порядок формулирования главной цели 

исследования. 

4. Значение науки и научных исследований для современного общества. 

5. Исследовательское поведение. Исследовательский метод обучения. 

6. Особенности исследовательского поведения. Функции исследовательского поведения. 

Мотивация исследовательского поведения. 

7. Понятие исследовательской деятельности. Общая схема последовательности проведения 

исследований. 

8. Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, его основные 

составляющие. Творческий поиск. Творчество как наиболее яркое проявление 

исследовательского поведения. 

9. Умения и навыки исследовательского поведения. 

10. Исследовательская деятельность в высшей школе. Непрерывное образование.  

11. Определения понятий: «исследовательское обучение», «исследовательский метод 

обучения». Исследовательский метод обучения как главный инструмент развития 

исследовательского поведения.  

12. Краткая история развития и применения исследовательского метода. Научно-

ориентированное обучение студентов как перспективное направление развития 

системы образования. Уровни исследовательского метода обучения. 

13. Определения понятий: «исследовательская деятельность», «исследовательская 

деятельность студентов». Исследовательская деятельность как устойчивая форма 

образовательного процесса. Главная цель исследовательской деятельности в сфере 

образования. 

14. Уровни исследовательской деятельности студентов. Исследовательская деятельность 

студентов как ступень исследовательского обучения. 

15. Основные этапы исследовательской деятельности студентов. 

16. Виды исследовательской деятельности студентов: учебно-исследовательская и научно-

исследовательская. 

17. Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная 

ситуация. Приемы эвристической деятельности, разработанные Б. Больцано. 

18. Общая схема последовательности проведения исследований: постановка проблемы; 

определение сферы исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы; 

изучение теории, посвященной данной проблематике; выбор методов исследования и 

практическое овладение ими; определение последовательности проведения 

исследования; сбор и обработка информации; анализ и обобщение полученных 

материалов; экспертный анализ; оценка и доработка; собственные выводы; подготовка 

отчета; защита доклада; обсуждение итогов работы. 

19. Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший характерный 

признак исследования. Предпосылки, средства, продукты и цель научного 

исследования. 

20. Основные типы научных исследований: фундаментальные, прикладные, разработки. 
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21. Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-прикладной, 

эмпирический. 

22. Понятие «научно-исследовательская работа студента» (НИРС). Система НИРС. 

Обучение студентов элементам творчества и привития им навыков исследовательского 

труда. Обеспечение собственно научных исследований студентов. 

23. Цели НИРС. Компоненты НИРС. Основные принципы системы НИРС. Основные 

направления системы НИРС: учебно-исследовательская работа, научно-

исследовательская работа. Взаимосвязь обоих направлений. 

24. Результаты НИРС. Оценка научной результативности НИРС. Факторы научной 

результативности: новизна полученных результатов, глубина научной проработки, 

степень вероятности успеха, перспективность использования результатов, масштаб 

реализации результатов, завершенность результатов. 

25. Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 

26. Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, 

дипломная работа, доклад на научной (научно-практической) конференции, семинаре, 

научная статья и др. 

27. Организация исследовательской работы студента как одна из форм исследовательского 

обучения. Определение понятия «организация исследовательской работы студента». 

28. Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная организация 

исследовательской работы. 

29. Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в исследовательской работе 

студента. Самоуправление студента. Степень самостоятельности и инициативности 

студента при достижении целей исследования. 

30. Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 

31. Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды 

учебной деятельности студентов на протяжении всего периода обучения. Воспитание у 

студентов стремления к самообразованию, творческой активности, 

дисциплинированности, ответственности, умению работать в коллективе. Овладение 

общими и частными методами исследования, творческими подходами в решении 

различных задач. 

32. Содержание УИРС. Основные формы УИРС: поиск и изучение дополнительной 

литературы по теме лекции, доклад на семинаре, реферат, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, мероприятие и др. 

33. Методология научного познания. Принципы, формы и способы научно-

исследовательской деятельности. Понятие «метод исследования». 

34. Общие (общенаучные) и специальные (частные) методы научного исследования. 

Взаимосвязь общенаучных (общих) и специальных (частных) методов научного 

исследования. Выбор методов исследования. 

35. Методологическая основа научной деятельности: объективность, соответствие истине и 

исторической правде, моральные критерии. 

36. Методологические источники исследования. 

37. Общие (общенаучные) методы научного исследования.  

38. 3 группы общих (общенаучных) методов научного исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). Их общая характеристика. 

39. Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречий, 

исключенного третьего, недостаточного основания, правила построения логических 

определений. 

40. Специальные (частные) методы научного исследования. Область применения 
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специальных (частных) методов научного исследования. 

41. Специальные методы научного исследования в документоведении: методы унификации 

и стандартизации документов, метод формулярного анализа, метод однократности в 

документировании и делопроизводственных операциях, метод экспертизы ценности 

документов. Их общая характеристика. 

42. Значение и сущность информационной поддержки исследовательской работы студента. 

Информационная культура студента. 

43. Информационные ресурсы исследовательской работы студента. Базы 

исследовательской работы студента. 

44. Информационный поиск: библиографический и фактографический. Средства 

информационного поиска. Алгоритмы информационного поиска. 

45. Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод аналитико-

синтетической переработки информации (АСПИ). Классификация обзоров. 

46. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора. Виды УИРС, 

НИРС и творческой деятельности студентов, порождающие необходимость подготовки 

научно-аналитических обзоров. Научно-аналитический обзор как составная часть 

курсовой и дипломной работы. Требования к научно-аналитическому обзору. 

47. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Структурно-семантический 

анализ темы исследования. Поиск и отбор источников по теме обзора.  

48. Оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования. АСПИ по теме 

обзора с использованием формализованных методов анализа. Систематизация 

результатов АСПИ.  

49. Построение плана аналитического обзора. Формирование разделов обзора. Составление 

текста научно-аналитического обзора, обеспечение связности и логичности изложения 

сведений. Работа над структурой и композицией, языком и стилем обзора. 

Литературное редактирование текста обзора. 

50. Выпускная квалификационная работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные 

требования к выпускной квалификационной работе. 

51. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

52. Требования к представлению содержания и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Структура ВКР: обложка, титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников, вспомогательные указатели, приложения. Общие правила оформления 

текста дипломной работы. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, 

заголовки, сноски и примечания, приложения. 

53. Порядок защиты ВКР. Электронная презентация. Психологический аспект готовности к 

выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

54. Требования вуза к ВКР как технологическая основа их выполнения. 

55. Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, цели, задачи. 

Другие продукты НИРС. 

56. Порядок подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. 

57. Требования к представлению содержания и оформлению реферата, научного доклада, 

тезисов доклада, научной статьи. Структура реферата, научного доклада, тезисов 

доклада, научной статьи. Правила оформления текста реферата, научного доклада, 

тезисов доклада, научной статьи. Объем, формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 
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Практические задания 

1. «Методы исследования». Подбор методов исследования согласно заданной теме. Апробация 

методов исследования в условиях учебной группы. Анализ подборки методов исследования, 

определение их соответствия теме исследования. 

2. Работа с библиотечным каталогом, составление каталожных карточек, списка литературы 

по заданной теме исследования. Составление аннотации на литературные источники.  

3. Анализ курсовых работ с целью установления соответствия предъявляемым требованиям. 

4. Оформление библиографического списка курсовой работы 

5. Презентация результатов курсовой работы (устный доклад в сопровождении с мультимедиа 

презентацией) 

 

ТЕСТ    

 

Фамилия, инициалы ________________________________                 Год обучения_________ 

1. Наука - это: 

А) поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; 

Б) метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях; 

В) сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; 

Г) совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира. 

2. Одна из основных функций науки, как общественного явления: 

А) управление и направление социума; 

Б) информационная; 

В) образовательная; 

Г) продвижение технического прогресса. 

← 3. Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека (2 варианта 

ответа): 

А) воображение; 

Б) восприятие; 

В) интуиция; 

Г) ощущение. 

← 4. Что из перечисленного не относится к рациональному познанию человека (2 

варианта ответа): 

А) мышление; 

Б) воображение; 

В) восприятие; 

Г) интуиция. 

1. Что из перечисленного является моделью развития науки: 

А) скачкообразная; 

Б) циклическая; 

В) равномерная; 

Г) интервальная. 

← 6. Методологическая основа исследования не включает: 

А) идеи; 

Б) взгляды; 

В) теории; 

Г) методики. 

← 7. Гносеология- это: 

А) учение о познании; 

Б) учение о бытии; 
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В) учение о душе; 

Г) учение о боге. 

← 8. Логика- это: 

А) учение о бытии; 

Б) наука о противоречии познания; 

В) наука о сущности познания; 

Г) учение о познании. 

← 9. Познание- это: 

А) способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира; 

Б) способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной 

действительности в представлениях, суждениях, понятиях; 

В) исторический процесс целенаправленного активного отображения (соискания, накопления 

и систематизации), формирующий у людей знания; 

Г) степень сознательности, просвещённости, культурности. 

10. Предмет исследования- это: 

А) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые, не 

выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе; 

Б) то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге работы 

В) то, что будет взято учащимся для изучения и исследования 

Г) научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. 

Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом 

намеревается достичь поставленной цели. 

← 11. Объект исследования- это: 

А) процесс или явление действительности с которой работает исследователь; 

Б) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности; 

В) исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных связей между 

элементами какой-либо педагогической системы или процесса, обеспечивающими в своем 

единстве их развитие; 

Г) серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую 

деятельность. 

← 12. Не входит в общий объем исследовательской работы: 

А) введение; 

Б) титульный лист; 

В) приложение; 

Г) содержание. 

← 13. Обоснованное представление об общих результатах исследования:  

А) Задача исследования; 

Б) Цель исследования; 

В) Гипотеза исследования; 

Г) Тема исследования. 

14. Курсовая работа – это: 

А) это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает 

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации; 

Б) квалификационная работа на присуждение академической или учёной степени и 

квалификации (степени) магистра; 

В) исследовательский проект, направленный на систематизацию и обобщение имеющихся 

сведений по проблеме; 

Г) это итоговая аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном курсе. 

← 15. Количество интернет-источников в курсовой работе по ГОСТУ: 

А) 4-11; 

Б) 5-10; 

В) 10-15; 
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Г) 1-5; 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Краткая характеристика основных видов работы, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

1) подготовка докладов, рефератов с использованием презентаций в Power Point, по 

заранее обозначенным в рабочей программе дисциплины темам (реферат – краткое изложение 

содержания одного или нескольких источников, раскрывающее определенную тему; доклад – 

публичное сообщение на определенную тему, в процессе подготовки которого студент 

использует те или иные навыки исследовательской работы); 

2) самостоятельное чтение учебных пособий, научных (научно-методических, 

методических) статей, научных (научно-методических, методических) изданий; 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется, прежде всего, во время 

практических занятий: опрос студентов по теме занятия, заслушивание докладов и рефератов 

студентов, анализ подготовленных студентами презентаций, выполнение письменных работ.  

Для определения степени достижения учебных целей по дисциплине промежуточную 

аттестацию обучающихся в форме зачета предлагается проводить в виде индивидуального 

аудита работы студента в рамках освоения дисциплины. Оправданность такого итогового 

контроля обусловлена тем, что преподаватель должен выяснить, как каждый обучаемый 

усвоил материал дисциплины именно на практическом уровне, т.е. важен итоговый личный 

результат каждого обучаемого. Поэтому важным здесь является не столько оперирование 

теоретическими знаниями, сколько представленность практического опыта бакалавра и 

наличие у него навыков применения полученных знаний на практике.  

При этом бакалавр, получая один вопрос для осмысления, в ходе собеседования с 

преподавателем получает ряд дополнительных вопросов, которые позволят преподавателю 

оценить уровень сформированности компетенций. Поэтому преподавателю целесообразно 

предусмотреть проблемные вопросы, связанные с осмыслением опыта, полученного 

бакалаврами в ходе занятий, а также вопросы, связанные с пониманием деятельности 

психолога в выбранной для освоения отрасли психологии. 

  

Распределение баллов по видам работ 

Вид работы 

Кол-во баллов 

(максимальное значение) 

Устный опрос до 20 баллов 

Посещаемость занятий до 20 баллов 

Презентация до 20 баллов 

Зачёт до 40 баллов 

  

Зачёт 
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Баллы конвертируется в оценку «зачтено» - «не зачтено» по следующей схеме: 

зачтено 41-100 бакалавр показал в ответе в полном объёме знания теории вопроса, 

привел практические примеры, ответ хорошо структурирован по 

форме; бакалавр показал в ответе   знание теории вопроса, привел 

практические примеры, однако в структурном отношении ответ имеет 

погрешности 

 не зачтено менее 40 бакалавр допускал в ответе   грубые ошибки в освещении теории 

вопроса с неточностями и/или не справился с задачей иллюстрации 

ответа практическими примерами, в структурном отношении ответ не 

продуман.  

  

В качестве оценки используются следующие критерии: 

- посещаемость студентом лекционных занятий, 

- активность на практических занятиях,  

- выполнение самостоятельной работы,  

- отработка пропущенных занятий по уважительной причине.  

38–40 баллов – регулярное посещение занятий, высокая активность на практических 

занятиях, содержание и изложение материала отличается логичностью и смысловой 

завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и 

корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.  

5 баллов (отлично). 

34–37 баллов – систематическое посещение занятий, участие на практических занятиях, 

единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, изложение материала носит 

преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение 

материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.  

4 балла (хорошо). 

28–33 баллов – нерегулярное посещение занятий, низкая активность на практических 

занятиях, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать 

собственную позицию и отвечать на вопросы.  

3 балла (удовлетворительно). 

0–27 балла – регулярные пропуски занятий и отсутствие активности работы, студент 

показал незнание материала по содержанию дисциплины.  

2 балла (неудовлетворительно). 

            Неудовлетворительной сдачей экзамена («неудовлетворительно») считается оценка 

менее или равная 27 баллам (при максимально возможном количестве баллов – 40).  

            При неудовлетворительной сдаче зачёта (менее или равно 27 баллам) или неявке по 

неуважительной причине на зачет результат приравнивается к нулю (0). В этом случае студент 

в установленном в университете порядке обязан пересдать зачёт с оценкой. 

            При пересдаче зачёта используется следующее правило для формирования рейтинговой 

оценки:  
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– первая пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 

10 баллов; 

– вторая пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 

20 баллов. 

            Зачёт должен в обязательном порядке заканчиваться подведением итогов, где 

качественную оценку своих знаний должен получить каждый обучаемый. Кроме того, в ходе 

подведения итогов бакалавры должны быть сориентированы на дальнейшее углубление 

знаний и расширение опыта, приобретенных в ходе изучения дисциплины. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Герасимов Б, Дробыщева В., Злобина Н., Нижегородов Е., Терехова Г. Основы научных 

исследований. – М.: Форум, 2011. 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М.: Академия, 2010. 

3. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. 

– М.: Академия, 2010. 

4. Шкляр М. Основы научных исследований. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

5. Янчук В.А. Методология и методы научного исследования в психологии и социальных 

науках. – Минск, Академия последипломного образования, 2011. 

 6.2. Дополнительная литература 

 

1. Бережнова Е., Краевский В. Основы учебно-исследовательской деятельности. – М.: 

Академия, 2008. 

2. Боровик С.С. Курсовые и выпускные квалификационные работы. – М., 2001. 

3. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследования. – 

Стерлитамак, 2002. 

4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2008. 

5. Загвязинский В.И. Методология и методика психолого-педагогического исследования. – М., 

2005. 

6. Исследовательская деятельность студентов; учебное пособие / сост. Т.П. Сальникова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

7. Коржуев А., Попков В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, 

практика. – М.: Академический Проет, Триста, 2008 г. 

8. Методология социального познания. Учебно-методическое пособие / Составитель Т. Г. 

Скороходова. – Пенза, 2003. 

9. Микешина Л.А. Философия науки. – М., 2005. 

10. Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование. – М., 2000. 

11. Розов Н.С. «Спор о методе», школа «анналов» и перспективы социально-исторического 

познания // Общественные науки и современность, 2008, №1. С. 145-155.  

12. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования. Методическое пособие. - 

Саратов: ПМУЦ, 2002. 

6.3.Электронно-программные средства 

www.pedopyt.ru Медиатека педагогического опыта российских учителей 

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.openclass.ru Открытый класс: сайт сетевого образовательного 

сообщества 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdis.finansy.ru%2Fin%2Fto_yarskay.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdis.finansy.ru%2Fpubl%2Fyarsk%2F
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www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные технологии, используемые в процессе изучения дисциплины, 

ориентированы на формирование у студентов позиции субъекта учебной деятельности. 

Лекции носят ориентировочный и проблемный характер, что направлена на формирование 

широкой эрудированности, методологической культуры для решения профессиональных задач 

в педагогической деятельности по проектированию образовательного процесса воспитания и 

обучения дошкольников. На семинарских занятиях проводятся блиц-опросы, позволяющие 

выявить уровень компетентности студентов в обсуждаемой проблеме, понимания её 

сущности. Широко используются интерактивные средства и методы обучения, связанные с 

формированием и развитием методологической рефлексии. 

Методические рекомендации по подготовке презентации. Презентация – это 

мультимедийное представление документа или комплекта документов, предназначенная для 

представления их аудитории слушателей. Цель презентации — донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.  

При разработке презентации по заданной преподавателем теме, обучающийся должен 

обратить внимание на: содержание информации; оформление слайдов; стиль изложения; 

объем информации. Поскольку презентация — это визуальная форма представления 

материала, обучающийся также должен обратить внимание на оформление слайдов: фон, 

использование цвета, анимационные эффекты, расположение информации на странице, 

шрифты, выделение информации, виды слайдов. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы. 

 При самостоятельном изучении дисциплины особое внимание необходимо обратить на 

систему терминов – тезаурус. Понятийный тезаурус педагогической науки – это основа, 

каркас, на котором зиждется дошкольная педагогика, теория обучения и воспитания 

дошкольников. Терминология педагогической науки сложна и многообразна, поэтому часто 

подменяется житейской терминологией. Исходя из этого, при самостоятельной подготовке 

студентов необходимо предусмотреть специальную работу с терминологией, 

предполагающую работу с этимологией терминов, а также, выявление различий у сходных 

терминов. Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение рекомендованной 

литературы по всем вопросам, раскрывающем содержание каждой темы, а также выполнения 

заданий, помещенных после описания занятий по темам. Студентам рекомендуется готовить 

тематические доклады и сообщения по темам рефератов, предложенных к каждому разделу. 

 

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Kaspersky Endpoint Security 

 

Информационные справочные системы: 
Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

 

Профессиональные базы данных:  
fgosvo.ru  

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, 

доской, демонстрационным оборудованием. 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, 

персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями. 

 


