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1. Методические рекомендации  

 

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

Изучение студентами дисциплины «Методы научного исследования» 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий под руководством 

преподавателя согласно расписания занятий, а также самостоятельное освоение 

дополнительного материала (дополнительной литературы) при подготовке к 

практическим занятиям и зачету. 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в 

науку, ознакомить с ее основными категориями, закономерностями изучаемой 

дисциплины и ее методическими основами. Тем самым определяются содержание и 

характер всей дальнейшей работы студента. 

С самого начала лекции необходимо настроить себя на активное ее прослушивание. 

Не жалейте места в тетради (всегда оставляйте поля), это позволит вам делать 

комментарии, пометки. Помните, что любая тема и ее основные идеи должны быть 

найдены вами в кратчайшее время. Хороший конспект лекций значительно облегчает 

подготовку к практическим занятиям, а в дальнейшем к экзамену.  

В курсе для изучения предполагается 5 разделов. При освоении курса «Методы 

научного исследования» студент должен изучить данную программу, внимательно 

ознакомиться с ее разделами, обратить внимание на рекомендованную основную и 

дополнительную литературу. Специфика данной учебной дисциплины – сложность и 

абстрактность материала, его информационная насыщенность. Это предполагает 

внимательное отношение студента к каждому вопросу при восприятии лекций, а также 

ответственное отношение ко всем формам практической работы. 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 
В современной высшей школе семинар является одним из основных видов 

практических занятий, так как представляет собой средство развития у студентов 

культуры научного мышления. Поэтому, основная цель семинара для - не взаимное 



информирование участников, но совместный поиск качественно нового знания, 

вырабатываемого в ходе обсуждения поставленных проблем.  

Готовясь к семинару, студенты должны не только рассмотреть различные точки 

зрения по вопросу, взятому на семинарское занятие, выделить его проблемные области, но 

и сформулировать собственную точку зрения, предусмотреть спорные моменты темы. Для 

полноценной подготовки к занятию чтения учебника недостаточно, так как в них 

излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях из 

журналов поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов, дается новое не 

всегда стандартное его видение.  

Сообщение студента должно занимать не более 5-7 минут, так как основной вид 

работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы всей группой. Необходимо 

помнить, что на семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому дискуссия будет идти не по содержанию прочитанных работ, а 

проблемным идеям.  

В ходе семинара, в процессе собеседования осуществляется текущий контроль 

усвоения лекционного материала и самостоятельной работы студента. На некоторых 

семинарах возможно проведение контрольных работ или тестирования.  

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом 

методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. 

1.3. Методические рекомендации по подготовке к заданию на понимание 

терминов. 

Задание на усвоение понятийного аппарата нельзя рассматривать в отрыве от 

работы на лекционных и практических занятиях. Для его успешного выполнения 

необходимы знания, как теоретических вопросов методологии в целом, так и 

практических методов, пригодных для решения конкретных задач.  

С целью подготовки к заданию на понимание терминов студентам рекомендуется 

вести словарик в течение семестра, в который выписывать встретившиеся термины 

методологической тематики. 

1.4. Методические рекомендации по подготовке доклада: алгоритм и 

написание  

Алгоритм создания доклада: 

1 этап – определение темы доклада 

2 этап – определение цели доклада 

3 этап -  подробное  раскрытие информации  

4 этап – формулирование основных тезисов и выводов. 

При подготовке презентации доклада следует использовать 10-15 слайдов.  

При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также 

краткое описание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – 

вывод. 

Рекомендации по созданию презентации доклада: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 



4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут. 

1.5. Методические рекомендации по подготовке к тесту 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 

тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, 

задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 

Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – 

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как 

это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 

правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 

опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают 

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, 

закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки 

саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают 

эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и 

вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 



1.6. Методические рекомендации по подготовке к решению практических 

задач 

Решение практических задач – это незаменимый инструмент применения 

теоретического материала, приложение научных знаний на практике. Решение задач как 

средство контроля и самоконтроля развивает навыки самостоятельной работы; помогает 

определить степень усвоения знаний и умений и их использования на практике; позволяет 

выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся и разрабатывать тактику их устранения. 

Кроме того, решение практических задач – это прекрасный способ осуществления 

межпредметных связей, а также связи получаемой профессии с жизнью. 

Выполнение практического задания направлено на достижение следующих целей: 

- закрепление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков в применении методов научного 

исследования к конкретным практическим ситуациям; 

- формирование профессиональной заинтересованности студента. 

1.7. Методические рекомендации по подготовке плана научного исследования: 

Рекомендации по планированию научной работы: 

Любое научное исследование может быть представлено в виде ряда этапов. 

1. Выбор темы исследования. 

2. Определение объекта и предмета исследования. 

3. Определение цели и задач. 

4. Формулировка названия работы. 

5. Разработка гипотезы. 

6. Составление плана исследования. 

7. Работа с литературой. 

8. Подбор исследуемых. 

9. Выбор методов исследования. 

10. Организация условий проведения исследования. 

11. Проведение исследования (сбор материала). 

12. Обработка результатов исследования. 

13. Формулирование выводов. 

14. Оформление работы. 

Каждый этап имеет свои задачи, которые решаются часто последовательно, а 

иногда и одновременно. 

Выбор темы исследования. Научное исследование всегда предполагает решение 

какой-либо научной проблемы. Недостаточность знаний, фактов, противоречивость 

научных представлений создают основания для проведения научного исследования. 

Постановка научной проблемы предполагает: 

- обнаружение существования такого дефицита; 

- осознание потребности в устранении дефицита; 

- формулирование проблемы. 

Помощь в выборе темы может оказать просмотр каталогов защищенных 

диссертаций, обзорных публикаций в специальной научно-методической периодике. 

Тема должна быть актуальной, т.е. полезной для удовлетворения научных, 

социальных, технических и экономических потребностей общества. 

Определение объекта и предмета исследования. Объект исследования – это 

процесс или явление, которые избранны для изучения, содержат проблемную ситуацию и 

служат источником необходимой для исследователя информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе. 

Из сказанного следует, что объектом выступает то, что исследуется, а предметом – 

то, что в этом объекте получает научное объяснение. Именно предмет исследования 

определяет тему исследования. Например: Объект исследования – система физического 



воспитания студентов, предмет исследования – процесс формирования мотивационно-

ценностного отношения студентов к физической культуре, тема исследования – 

формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре. 

Определение цели и задач. Исходя из объекта и предмета можно приступить к 

определению цели и задач исследования. Цель формулируется кратко и предельно точно, 

в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь, к 

какому конечному результату он стремится.  

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задач ставится несколько, и каждая из них четкой формулировкой раскрывает ту 

сторону темы, которая подвергается изучению. Определяя задачи, необходимо учитывать 

их взаимную связь. Иногда невозможно решить одну задачу, не решив предварительно 

другую. Каждая поставленная задача должна иметь решение, отраженное в одном или 

нескольких выводах. 

Задачи следует формулировать четко и лаконично. Как правило, каждая задача 

формулируется в виде поручения: «Изучить...», «Разработать...», «Выявить...», «Ус-

тановить...», «Обосновать...», «Определить...», «Проверить…», «Доказать…» и т.п. 

Формулировка названия работы. Определив тему и конкретные задачи, уточнив 

объект и предмет исследования, можно дать первый вариант формулировки названия 

работы. 

Название работы рекомендуется формулировать по возможности кратко, точно в 

соответствии с ее содержанием. Необходимо помнить, что в названии должен быть 

отражен предмет исследования. Не следует допускать в названии работы неопределенных 

формулировок, например: «Анализ некоторых вопросов ...», а также штампованных 

формулировок типа: «К вопросу о...», «К изучению...», «Материалы к...». 

Разработка гипотезы. Гипотеза – научное предположение, требующее проверки 

на опыте и теоретического обоснования, подтверждения. Знание предмета исследования 

позволяет выдвинуть гипотезу. Все гипотезы, в том числе и педагогические, делятся на 

описательные и объяснительные. В первых описывается связь между педагогическими 

средствами формирования того или иного качества и результатом экспериментальной 

деятельности, во вторых – объяснительных – раскрываются внутренние условия, 

механизмы, причины и следствия. 

Составление плана исследования. План исследования представляет собой 

намеченную программу действий, которая включает все этапы работы с определением 

календарных сроков их выполнения. План необходим для того, чтобы правильно 

организовать работу и придать ей более целеустремленный характер. Кроме того, он 

дисциплинирует, заставляет работать в определенном ритме. 

В процессе работы первоначальный план можно детализировать, пополнять и даже 

изменять. 

Работа с литературой. Место данного этапа работы определено условно, 

поскольку реально работа с литературой начинается в процессе выбора темы и 

продолжается до конца исследования. Эффективность работы с литературными 

источниками зависит от знания определенных правил их поиска, соответствующей 

методики изучения и конспектирования. Под «литературным источником» понимается 

документ, содержащий какую-либо информацию (монография, статья, тезисы, книга и 

т.п.). 

Подбор исследуемых. При необходимости сравнения надо произвести подбор 

исследуемых. Сравнивать можно результаты экспериментальной группы (т.е. группы, в 

которой применялся новый элемент учебно-воспитательного процесса), с результатами 

контрольной группы (в которой для сопоставления сохранялась обычно принятая 

постановка обучения и воспитания). 

Применяя выборочный метод, каждый экспериментатор решает две задачи: кого 

выбрать в качестве исследуемых и сколько их надо выбрать. 



Выбор методов исследования. Метод исследования – это способ получения 

сбора, обработки или анализа данных. В исследованиях, проводимых в области фи-

зической культуры и спорта, широко применяются различные методы научного познания 

из других областей науки и техники. С одной стороны, это явление можно считать 

положительным, так как оно дает возможность изучить исследуемые вопросы 

комплексно, рассмотреть многообразие связей и отношений, с – другой это разнообразие 

затрудняет выбор методов, соответствующих конкретному исследованию. 

Основным ориентиром для выбора методов исследования могут служить его 

задачи. Именно задачи, поставленные перед работой, определяют способы их разрешения, 

а стало быть, и выбор соответствующих методов исследования. При этом важно 

подбирать такие методы, которые были бы адекватны своеобразию изучаемых явлений. 

Организация условий проведения исследования. Организация эксперимента 

связана с планированием его проведения, которое определяет последовательность всех 

этапов работы, а также с подготовкой всех условий, обеспечивающих полноценное 

исследование. Сюда входят подготовка соответствующей обстановки, приборов, средств, 

инструктаж помощников, планирование наблюдения, выбор экспериментальных и 

контрольных групп, оценка всех особенностей экспериментальной базы и т.д. 

Проведение исследования. На этом этапе работы с помощью выбранных методов 

исследования собирают необходимые эмпирические данные для проверки выдвинутой 

гипотезы. 

Обработка результатов исследования. Результаты каждого исследования важно 

обрабатывать по возможности тотчас же по его окончании, пока память экспериментатора 

может подсказать те детали, – которые почему-либо не зафиксированы, но представляют 

интерес для понимания существа дела. При обработке собранных данных может 

оказаться, что их или недостаточно, или они противоречивы и поэтому не дают оснований 

для окончательных выводов. В таком случае исследование необходимо продолжить, внеся 

в него требуемые дополнения. 

Формулирование выводов. Выводы – это утверждения, выражающие в краткой 

форме содержательные итоги исследования, они в тезисной форме отражают то новое, что 

получено самим автором. Частой ошибкой является то, что автор включает в выводы 

общепринятые в науке положения – уже не нуждающиеся в доказательствах. 

Решение каждой из перечисленных во введении задач должно быть определенным 

образом отражено в выводах. 

Оформление работы. Основанная задача данного этапа работы представить 

полученные результаты в общедоступной и понятной форме, позволяющей сравнивать их 

с результатами других исследователей и использовать в практической деятельности. 

Поэтому оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам, направляемым в печать.  

1.8. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета.  
Главной целью проведения зачета является выяснение качества и количества 

знаний, умений и навыков студента, полученных им при освоении учебного курса. 

Успешная сдача зачета более вероятна при систематической работе студента в 

течение учебного семестра, поэтому не стоит откладывать подготовку к нему на 

несколько последних дней. 

В курсе «Методы научного исследования» предполагается зачет с использованием 

билетов, каждый из которых включает в себя два вопроса.  

1.9. Методические рекомендации к самостоятельной работе 

При изучении курса «Методы научного исследования» предполагается как 

аудиторная, так и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов. В ходе 

самостоятельной работы студенты выполняют задания по темам курса. Также 

обязательным является подготовка ответов на контрольные вопросы и выполнение 

заданий по семинарским занятиям. По желанию студенты могут подготовить рефераты, 



дополнительные доклады, сообщения. При изучении данного курса настоятельно 

рекомендуется начать вести словарь терминов и понятий. 

С целью оказания помощи в самостоятельной работе в период учебного семестра 

со студентами проводятся индивидуальные и коллективные консультации по данной 

дисциплине, на которых они могут получить ответы на возникающие вопросы. 

 

2. Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1.  

Понятие методологии научного исследования  

 

План: 

1. Методология – наука о науке. 

2. Сущность и уровни научной методологии. 

3. Категории науки (методология-теория-практика): единство и различия. 

 

Литература: 

[1, с. 7-13]; [2, с. 10-72]. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите специфические черты научного исследования. 

2. Охарактеризуйте науку как форму общественного сознания, социально значимой 

деятельности, средство преобразования общества и личности. 

3. Как вы понимаете структуру и функции научной теории. 

4. Каковы роль и место практики в познании мира и в научном исследовании. 

5. Раскройте взаимосвязь философской и научной методологии. Каковы их 

принципиальные отличия?  

6. Что означает «объективность» научного знания? Раскройте конкретность   

понимания объективности  научного анализа.  

7. Дайте характеристику субъектности научной методологии. 

8. Покажите исторический характер средств  научного анализа.  

 

 

Практическое занятие 2. 

Развитие методологических идей в истории науки 

 

 План: 

1. Методология классической науки. 

2. Изменения в методологии в неклассический период. 

3. Постнеклассическая методология. 

 

Литература: 

[1, с. 7-13]; [4, с. 337-470]. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Что является отличительной характеристикой методологии неклассической 

науки? 

2. Какие критерии научности знания  актуализировались в постклассической 

науке и почему?   

3. Отметьте  концептуальные основы интеграции  номотетической  и 

идеографической  методологии в современной науке.   



4. Дайте характеристику методологической культуре научного анализа. Чем 

определяется профессионализм научного стиля анализа? 

5. В чем состоит проблема «пределов науки»? Какие основы и предпосылки  для 

возникновения «пределов науки» может содержать в себе методологический  анализ?   

 

Практическое занятие 3.  

Уровни научного исследования и их методы  

 

План: 

1. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. 

2. Научные методы эмпирического исследования. 

3. Научные методы теоретического мышления. 

4. Общелогические методы и приемы познания. 

 

Литература: 

[1, с. 21-32]; [2, с. 59-82]; [3, с. 137-161]. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Отметьте формы знания, характерные для эмпирического  уровня познания.  

2. Назовите специфику научной гипотезы как формы знания. Охарактеризуйте 

процесс выдвижения гипотезы и ее проверки.  

3. Раскройте специфику проверки истинности  научных  теорий в зависимости от  

степени  их формализации.  

4. Какие предложения (факты) в науке могут называться протокольными? 

5. Какие функции   в   науке выполняет процедура интерпретации? 

6. Какие свойства системы познания характеризуются терминами  

«имманентность»  и   «имплицитность»? 

7. Раскройте механизм влияния научной методологии на процесс теоретического 

познания.   

8. Покажите взаимосвязь методологии и идеологии на теоретическом уровне 

познания.  

 

Практическое занятие № 4.  

Методология научно-педагогического исследования  

 

План: 

1. Специфика и  функции методологического  психолого-педагогического знания 

2. Соотношение понятий «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация»: сходства 

и различия. 

3. Особенности определения и разграничения объекта и предмета в психолого-

педагогическом исследовании 

4. Согласованность цели и задачи исследования 

5. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования 

6.   Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и 

результатов исследования.  

Литература: 

[3, с. 25-55]; [7, с. 7-19]. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Выделите  предположительный  предмет изучения в следующих 

исследовательских темах: 

Формирование артистизма как элемент подготовки будущего педагога. 



Готовность к  саморазвитию как цель образования. 

Использование новых информационных технологий в проблемном обучении. 

2. Сформулируйте тему и объект исследования, в котором выделен следующий 

предмет: 

Педагогические условия адаптации зарубежных гуманистических систем 

образования к особенностям российской действительности. 

 

Практическое занятие 5.  

Этапы научного исследования  

 

План: 

1. Общая характеристика основных требований к организации научного 

исследования 

2. Этапы научного исследования: краткая характеристика  содержания каждого 

этапа 

3. Источники  первичной научной информации 

 

Литература:  

[3, с. 82-98]; [5, с. 78-91]. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте краткую характеристику общего замысла темы собственного 

исследования.  

2. Аргументировано изложите проблему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования. 

3. Составьте план сбора информации по теме. 

 

 

 

 


