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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине: 

 

Таблица 1 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Коды 

компетен-
ции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов 

обучения по дисциплине 
ПК-8 способность проектировать обра-

зовательные программы 

Знать: 

преподаваемый предмет в пределах тре-

бований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его ис-

тории и места в мировой культуре и 

науке; 

федеральные государственные образова-

тельные стандарты и содержание пример-

ных основных образовательных про-

грамм; 

технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм. 

Уметь: 

разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных ос-

новных образовательных программ; 

проектировать элементы образовательной 

программы на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

с учетом особенностей развития уча-

щихся в условиях основного общего об-

разования; 

применять современные образовательные 

технологии при проектировании образо-

вательных программ. 

Владеть: 

навыками проектирования элементов об-

разовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образова-

тельным стандартом и примерными  об-

разовательными программами. 



ПК-9  
 

способность проектировать инди-

видуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать: 

теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

теоретические основы проектирования 

индивидуальных образовательных марш-

рутов;  

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать сов-

местно с родителями (законными пред-

ставителями) индивидуальные образова-

тельные маршруты;  

разрабатывать совместно с другими спе-

циалистами индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особен-

ностей обучающихся; 

Владеть: 

методами и технологией разработки  про-

грамм индивидуального развития ре-

бенка; 

проектированием индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся; 

ПК-10  способность проектировать траек-

тории своего профессионального 

роста и личностного развития 

Знать: 

методы самодиагностики и оценки пока-

зателей уровня профессионального и лич-

ностного развития; 

Уметь: 

 проектировать траектории своего про-

фессионального роста и личностного раз-

вития; 

Владеть: 

навыками проектирования траектории 

своего профессионального роста и лич-

ностного развития;  

способами осуществления профессио-

нального самообразования и личностного 

роста, проектированию дальнейшего об-

разовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина «Б1.В.ОД.1.4 Технологии организации исследовательской и проект-

ной деятельности в системе дополнительного образования детей» реализуется в рамках 

вариативной части подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Педагогическое об-

разование профиль Иностранный язык и дополнительное образование. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: 

 



Компетенция Предшествующие дис-

циплины 

Данная дисциплина Последующие дисциплины 

ПК-8 

 

Б1.Б.02.01 Практи-

ческая педагогика (4) 

 

Б1.В.01.01 Мето-

дика обучения англий-

скому языку (567)  

Б1.В.01.03 Техноло-

гии организации иссле-

довательской и проект-

ной деятельности при 

изучении английского 

языка (6) 

Б1.В.ДВ.11.01 Проек-

тирование дополнительных 

образовательных программ 

по иностранному языку (8)  

Б1.В.ДВ.11.02 Про-

ектная деятельность в обуче-

нии иностранному языку (8) 

ПК-9 

 

Б1.Б.02.02 Психо-

логия (1234) 

Б1.Б.02.06 Техноло-

гии психолого-педаго-

гической диагностики 

и педагогических изме-

рений (5) 

Б1.В.01.03 Техноло-

гии организации иссле-

довательской и проект-

ной деятельности при 

изучении английского 

языка (6) 

Б1.Б.02.03 Основы специ-

альной педагогики и психо-

логии (7) 

Б1.В.ДВ.10.02 Психо-

лого-педагогическое сопро-

вождение детей в дополни-

тельном образовании (8)  

Б1.В.ДВ.11.01 Проек-

тирование дополнительных 

образовательных программ 

по иностранному языку (8)  

ПК-10 Б1.В.03.02 Органи-

зация профессиональ-

ного саморазвития пе-

дагога в системе до-

полнительного образо-

вания (2) 

Б1.Б.02.04 Профес-

сиональная культура 

педагога (3) 

Б1.В.01.03 Техноло-

гии организации иссле-

довательской и проект-

ной деятельности при 

изучении английского 

языка (6) 

Б1.В.ДВ.11.01 Проек-

тирование дополнительных 

образовательных программ 

по иностранному языку (8)  

Б1.В.ДВ.11.02 Про-

ектная деятельность в обуче-

нии иностранному языку (8)

  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных  единиц (ЗЕТ),108 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очных фор- 

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных 
занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  
Лекции  

Семинары, практические занятия 36 



Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в интерактивной форме 12 

Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с пре-
подавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или инди-
видуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Творческая работа (эссе)  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь 
(ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы те-

кущего кон-

троля  

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лек-

ции 

семи-

нары, 

практиче-

ские  

занятия 

1.  Современные под-

ходы к организации 

проектной и иссле-

довательской дея-

тельности в допол-

нительном образо-

вании 

46 0 10 36 ПР-1, УО-3, 

ИЗ 

2.  Прикладные ас-

пекты проектной и 

исследовательской 

деятельности в до-

полнительном об-

разовании 

62 0 26 36 ПР-1, УО-3, 

ИЗ 

 Всего: 108 0 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 



№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание 

Современные подходы к организации проектной и исследовательской деятельно-
сти в дополнительном образовании 

Темы практических занятий 

1.1 Теоретико-методоло-

гические основы фор-

мирования проектной 

культуры личности.  

Понятие проектной культуры. Появление и разви-

тие понятия «проект». Что включает в себя проект-

ная деятельность (этапы подготовки, управления 

реализацией, оценки и т.п.). Классификация проек-

тов. Примеры проектов (исследовательские, соци-

альные, инновационные, бизнес-проекты, граждан-

ских инициатив, образовательные и т.д.). Проект 

как средство разрешения социальных проблем. За-

конодательные и нормативно-правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность благотворительных 

организаций. Специфика правового регулирования 

споров между благотворительной организацией и 

гражданами и юридическими лицами.  



№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание 

1.2 Теоретико-методи-

ческие основы 

управления проект-

ной деятельностью.  

 
 

Методы управления проектами (обзор). Инструментарий 

управления проекта. Целеполагание и планирование (вре-

мени и ресурсов). Иерархия конечных и промежуточных 

целей. Распределения функциональных сфер. Методы 

подбора и построения команды. Мониторинг и индикация 

ключевых событий/мероприятий. Оценка рисков. Си-

стема управления проектной деятельностью: организаци-

онная структура, участники и стейкхолдеры проектной 

деятельности. Основные процессы проектной деятельно-

сти и области их приложения. Этапы проекта. Методы 

управления проектами и персоналом проекта.  

1.3 Проектная идея. 

Стратегическое раз-

витие идеи в проект. 

Планирование.  

 

Проектно-исследовательская деятельность в дополни-

тельном образовании. Проект: определение, основные по-

казатели и характеристики. Отличия проектной деятель-

ности от традиционной исследовательской работы в до-

полнительном образовании. Разработка идеи как первый 

этап подготовки проекта. Структура проекта и характери-

стика основных компонентов проекта. Логическая таб-

лица для составления проекта. Выявление проблемы. Тех-

нологии «мозгового штурма». СМАРТ-анализ. Техноло-

гия «6-3-5». Паспорт проектной идеи. СВОТ-анализ. 

Стратегическое планирование и его инструментарий. 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. 

Оценка рисков. Понятие и использование показателей. 

Критерии и индикаторы. Документирование результатов. 

Приемы обоснования устойчивости проекта. Виды плани-

рования. Определение точек контроля.  

1.4. Механизмы деятель-

ности в сфере при-

влечения средств 

(фандрайзинг). 

Принципы и техно-

логии фандрайзинга 

в социально-обще-

ственной среде  

Понятие «фандрайзинг». Фандрайзинг как способ привле-

чения средств для реализации социально значимых задач 

и финансирования проектов. Поиск и выбор источников 

финансирования. Структуры грантодающих институтов и 

организаций для в дополнительного образования. Их 

классификация. Межгосударственные институции и про-

граммы финансирования. Государственные структуры и 

механизмы финансирования в России. Частные и негосу-

дарственные фонды и принципы их деятельности. Непра-

вительственные благотворительные организации и коали-

ции. Спонсорство, кампании по привлечению средств, 

иные технологии и приемы фандрайзинга. Стратегия 

фандрайзинга. Основные понятия фандрайзинга. Основ-

ные направления деятельности фондов и грантодающих 

организаций.  

Прикладные аспекты проектной и исследовательской деятельности в дополнитель-

ном образовании 

1.5 Гранты и виды гран-

товой и финансовой 

поддержки исследо-

ваний и науки.  

Грант: определения, типология и разновидности. Виды 

грантов. Грантовая поддержка как форма финансирова-

ния исследования. Индивидуальный, коллективный, парт-

нерский грант. Периодичность проведения грантовых 



программ. Специфика участия в конкурсах грантов. Зна-

чение фандрайзинговой деятельности в исследователь-

ской практике.  

1.6 Заявка на получение 

финансирования 

(грант, спонсорство).  

Заявка как форма проектирования. Составление заявки: 

общие рекомендации. Типы заявок и их структура. 

Письмо-заявка и полная заявка: общее и отличное. Пред-

варительный анализ темы и поиск источника поддержки. 

Составление типовой заявки. Титульный лист и его содер-

жание. Название проекта – типичные ошибки при форму-

лировке. Аннотация заявки. Постановка проблемы. Цели 

и задачи проекта. Методы и этапы реализации проекта. 

Ожидаемые результаты, эффекты и критерии их оценки. 

Мониторинг: внешний и внутренний. Формы отчетности. 

Приложения к заявке. Схема планирования проекта. 

Структура (типовая) заявки на получение финансирова-

ния. Процесс составления комплекта заявки. Следование 

требованиям грантодающей организации. Написание тек-

ста заявки (в зависимости от вида проекта: исследователь-

ского, образовательного, социально-общественного).  

1.7 Бюджетирование 

проектной работы. 

Финансовый ме-

неджмент проекта.  

 

 

Бюджет и дальнейшее финансирование. Бюджет или 

смета расходов как ключевой этап разработки проекта. 

Общие требования к составлению бюджета. Налоговое за-

конодательство и особенности финансовой отчетности. 

Основные разделы бюджета (оплата труда, основные пря-

мые расходы, непрямые расходы). Примерный перечень 

расходов и схема расчетов в разделе "Оплата труда". Ос-

новные прямые расходы: административные расходы 

(аренда помещения, транспортных средств, канцелярские 

товары, публикации, коммуникационные расходы, оплата 

юридических услуг, банковские комиссионные сборы, 

страхование, перевод и т.д.), командировочные расходы 

(транспорт, командировочные расходы), оборудование. 

Примерный перечень расходов и расчетов в разделе "Ос-

новные прямые расходы". Примерный перечень расходов 

в разделе "Непрямые расходы". Пояснения к бюджету.  

1.8 Сопроводительные 

документы к заявке 

на получение финан-

сирования.  

 

Сопроводительные документы: типы и виды. Специфика 

составления сопроводительных документов. Общие пра-

вила составления сопроводительных документов. Авто-

биография (Curriculum vitae). Резюме. Особенности со-

ставления резюме на иностранных языках. Сопроводи-

тельное письмо. Письма рекомендации: общие правила и 

рекомендации. Список публикаций и особенности его со-

ставления на иностранных языках. Специфика стиля де-

ловых документов.  

1.9 Экспертиза заявок. 

Оценка и монито-

ринг эффективности 

проектной работы. 

Отчетность. Распро-

странение результа-

тов.  

 

Экспертиза и экспертный совет. Причины отклонения за-

явок фондами. Основные критерии оценки основных ча-

стей заявки. Ошибки в составлении заявки. Проведение 

экспертизы: основные этапы, принципы, приоритеты. 

Оценка и отчет. Сроки предоставления отчетов. Форма 

отчетов. Аналитический (содержательный) и финансовый 



отчет. Рекомендации по подготовке промежуточных и за-

ключительного отчета. Специфика финансовой отчетно-

сти. Научная часть отчета.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается совокупность всей само-

стоятельной деятельности как при аудиторной работе, так и внеаудиторной, предусматри-

вающей групповую или индивидуальную деятельность обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу самих обучающихся. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме проверочных и само-

стоятельных работ на учебных занятиях (экспресс-опрос, контроль знаний основных тер-

минов и понятий курса, решение практико-ориентированных задач, выполнение комплекс-

ных ситуационных заданий, тестирование и др.) 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: под-

готовка к практическим/семинарским занятиям, выполнение индивидуальных заданий, ре-

шение учебных задач, написание рецензий, подготовка конспектов научных/методических 

публикаций, реферативный обзор научной литературы и др. 

Для осуществления самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ОД.1.4 «Технологии организации исследовательской и проектной деятельности в си-

стеме дополнительного образования детей» разработано следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

1. Типовые задания для проведения практических/семинарских занятий по учебной 

дисциплине, к соответствующим контрольным мероприятиям, приведенным в разделе 6 ра-

бочей программы дисциплины (РПД) 

2. Технологическая карта учебной дисциплины 

3. Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД), находящийся в свободном 

доступе на кафедре педагогики ФИЯ (ул. Кутузова, 12, корпус 6, кабинет 114) и размещен-

ный во внутренней сети вуза по адресам: L:\ФИЯ\кафедра педагогики ФИЯ\УМКД для фа-

культетов ЦПО и О: \ФИЯ\кафедра педагогики ФИЯ\УМКД для факультетов ЦПО 

Состав УМКД: РПД, методические рекомендации для преподавателей, методиче-

ские рекомендации по изучению дисциплины для студентов (по организации самостоятель-

ной работы, по решению педагогических ситуаций, по подготовке к практическим заданиям 

и др.), учебно-методические материалы (конспекты лекций, учебно-методические пособия, 

слайд-презентации, учебные видеофильмы и др.), словарь терминов и персоналий, формы 

текущего и промежуточного контроля (примерные темы эссе, банк контрольно-измеритель-

ных материалов, модульно-рейтинговые материалы и др.) 

 

Таблица - График организации СРС по дисциплине Б1.В.ОД.1.4 «Технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности в системе дополнительного образования де-

тей» 

 

Семестр/раздел Тема 

учебного занятия 

Примерные задания Часы 

самостоят. 

работы 

2 семестр 

Раздел 1. 

«Современные 

подходы к органи-

зации проектной и 

исследовательской 

Теоретико-мето-

дические основы 

управления про-

ектной деятель-

ностью.  

Составить глоссарий терми-

нов, список литературы по 

проблеме 

Общее кол-во 

часов на СРС 

по разделу 1 – 

36 ч. 

Проектная идея. Разработать мероприятие 



деятельности в до-

полнительном об-

разовании» 

Стратегическое 

развитие идеи в 

проект. Планиро-

вание.  

Механизмы дея-

тельности в 

сфере привлече-

ния средств 

(фандрайзинг). 

Принципы и тех-

нологии фанд-

райзинга в соци-

ально-обще-

ственной среде  

Разработать модель сопровож-

дения ПИД школьников по 

проблеме дополнительного об-

разования 

2 семестр 

Раздел 2 

«Прикладные ас-

пекты проектной и 

исследовательской 

деятельности в до-

полнительном об-

разовании» 

Гранты и виды 

грантовой и фи-

нансовой под-

держки исследо-

ваний и науки.  

Разработка проекта организа-

ции ПИД со школьниками или 

предпроектного исследования 

дополнительного образования 

Общее кол-во 

часов на СРС 

по разделу 2 – 

36 ч. 

Заявка на полу-

чение финанси-

рования (грант, 

спонсорство).  

Разработать критерии оценива-

ния проекта, исследования 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине  

Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании. Формирование и оценивание: учебное 

пособие [Текст] / Н.Ф. Ефимова. - Москва: Издательство «Национальное образование», 

2015. – 416 с. 

В пособии рассмотрены проблемы формирования и оценивания компетенций сту-

дентов как результатов профессионального образования в соответствии с требованиями но-

вых государственных образовательных стандартов и формируемых вузами основных обра-

зовательных программ. В нем представлен ряд моделей компетенций, соответствующих 

уровням обучения: выпускника общеобразовательной школы, первокурсника вуза, бака-

лавра, магистра, специалиста и др. Даны рекомендации по созданию фонда оценочных 

средств вуза и организации вузовской службы оценивания компетенций, основы разра-

ботки оценочных средств по уровням и стадиям обучения студентов, в том числе компе-

тентностно-ориентированных заданий. Приведены образцы оценочных средств, шкал и 

критериев оценивания компетенций. 

 

Таблица - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Коды 

компетен-

ции 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

Содержание дисциплины и 

стратегии ее освоения, спо-

собствующие формирова-

нию компетенции 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Знать: 

 преподаваемый предмет в пределах тре-

бований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

Освоение содержания курса 

на лекционных и практиче-

ских занятиях обеспечива-

ется за счет обогащения по-

нятийного поля, установле-

ния связей, закономерностей 



науке; 

 федеральные государственные образова-

тельные стандарты и содержание при-

мерных основных образовательных про-

грамм; 

 технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм 

 теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся; 

 теоретические основы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 методы самодиагностики и оценки пока-

зателей уровня профессионального и 

личностного развития 

между процессами и явлени-

ями. 

 Уметь: 

 разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных образовательных программ; 

 проектировать элементы образователь-

ной программы на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта с учетом особенностей разви-

тия учащихся в условиях основного об-

щего образования; 

 применять современные образователь-

ные технологии при проектировании об-

разовательных программ 

 разрабатывать и реализовывать сов-

местно с родителями (законными пред-

ставителями) индивидуальные образова-

тельные маршруты;  

 разрабатывать совместно с другими спе-

циалистами индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся 

  проектировать траектории своего про-

фессионального роста и личностного 

развития 

Проектирование профессио-

нального самообразования 

при подготовке к семинар-

ским занятиям и в процессе 

выполнения заданий само-

стоятельной работы. 

Оценка студентами результа-

тов освоения курса, выявле-

ние учебных достижений и 

затруднений. 

 

 Владеть: 

 навыками проектирования элементов об-

разовательных программ в соответствии 

с федеральным государственным образо-

вательным стандартом и примерными 

образовательными программами 

 методами и технологией разработки про-

грамм индивидуального развития ре-

бенка; 

Квазипрофессиональная дея-

тельность студентов на прак-

тических/семинарских заня-

тиях. 



 проектированием индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, обучающихся;  

 навыками проектирования траектории 

своего профессионального роста и лич-

ностного развития;  

 способами осуществления профессио-

нального самообразования и личност-

ного роста, проектированию дальней-

шего образовательного маршрута и про-

фессиональной карьеры 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетен-

ции (или её части) / и её форму-

лировка 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 Раздел 1. 

«Современные подходы к 

организации проектной и 

исследовательской дея-

тельности в дополнитель-

ном образовании». 

Раздел 2 

«Прикладные аспекты 

проектной и исследова-

тельской деятельности в 

дополнительном образова-

нии» 

ПК-8, 9,10 

Знать: 

 преподаваемый предмет в пре-

делах требований федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов и основ-

ной общеобразовательной 

программы, его истории и ме-

ста в мировой культуре и 

науке; 

 федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

содержание примерных основ-

ных образовательных про-

грамм; 

 технологии проектирования 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

 теорию и технологии учета 

возрастных особенностей обу-

чающихся; 

 теоретические основы проек-

тирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 методы самодиагностики и 

оценки показателей уровня 

профессионального и личност-

ного развития 

ПР-1  

(задания  

в тестовой форме,  

часть А) 

2 Раздел 1. 

«Современные подходы к 

организации проектной и 

исследовательской дея-

тельности в дополнитель-

ном образовании». 

Раздел 2 

«Прикладные аспекты 

Уметь: 

 разрабатывать рабочую про-

грамму по предмету, курсу на 

основе примерных основных 

образовательных программ; 

 проектировать элементы обра-

ПР-1 

(задания  

в тестовой форме, 

часть А, часть С) 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетен-

ции (или её части) / и её форму-

лировка 

Наименование  

оценочного  

средства 

проектной и исследова-

тельской деятельности в 

дополнительном образова-

нии» 

зовательной программы на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта с учетом особенно-

стей развития учащихся в 

условиях основного общего 

образования; 

 применять современные обра-

зовательные технологии при 

проектировании образователь-

ных программ 

 разрабатывать и реализовы-

вать совместно с родителями 

(законными представителями) 

индивидуальные образова-

тельные маршруты;  

 разрабатывать совместно с 

другими специалистами инди-

видуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся 

  проектировать траектории 

своего профессионального ро-

ста и личностного развития 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Примерные вопросы к зачету  

1. Определение науки. Классификация наук.  

2. В чем заключаются методологические основы научного познания?  

3. Назовите методы научного познания.  

4. Назовите организацию и этапы научно-исследовательской работы.  

5. Значение фандрайзинговой деятельности в исследовательской практике.  

6. Технологии и принципы фандрайзинга в социальной работе и третьем секторе  

7. Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу  

8. Технологии и принципы привлечения финансирования на образовательную деятель-

ность  

9. Мотивация благотворителей  

10. Источники финансирования для деятельности НКО  

11. Источники финансирования для исследователей и студентов  

12. Понятие проектной культуры  

13. Понятие проектного менеджмента  

14. Роль и место проектной работы в разных организациях  

15. Основные этапы разработки проекта  

16. Появление и развитие понятия «проект»  



17. Целеполагание и планирование проекта  

18. Этапы проектной работы  

19. Технологии генерации идей проекта  

20. Развитие идеи в проект  

21. Ресурсы проектной деятельности  

22. Принципы проектной работы  

23. Классификация проектов  

24. Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий.  

25. Оценка рисков в проектной работе  

26. Система управления проектной деятельностью  

27. Что такое заявка на грант.  

28. Структура заявки на грант  

29. Стэйкхолдеры, бенефициарии и целевая группа  

30. Оценка заявки на получение финансирования  

31. Основы финансового менеджмента в проектной работе  

32. Типы расходов в проектном бюджетировании  

33. Приемы обоснования устойчивости проекта  

34. Структура резюме  

35. Дополнительные материалы в пакете проектной заявки (сопроводительные)  

36. Отчет по гранту.  

37. Оценка эффективности и результатов проекта  

38. Общие требования к составлению бюджета.  

39. Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности  

40. Управления проектом в процессе его реализации  

41. Проведения публичных акций по сбору средств  

42. Чем фандрайзинг отличается от спонсоринга  

43. Основные критерии оценки основных частей заявки  

44. Ошибки в составлении заявки  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

владение специальной терминологией раздела: знают преподаваемый предмет в пре-

делах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке; феде-

ральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных основных 

образовательных программ; технологии проектирования основных и дополнительных об-

разовательных программ; теорию и технологии учета возрастных особенностей обучаю-

щихся; теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных маршру-

тов; методы самодиагностики и оценки показателей уровня профессионального и личност-

ного развития; 

глубина и полнота владения практическими основами раздела: умеют разрабатывать 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных образовательных 

программ; проектировать элементы образовательной программы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом особенностей развития учащихся в 

условиях основного общего образования; применять современные образовательные техно-

логии при проектировании образовательных программ; разрабатывать и реализовывать сов-

местно с родителями (законными представителями) индивидуальные образовательные 

маршруты; разрабатывать совместно с другими специалистами индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обу-

чающихся; проектировать траектории своего профессионального роста и личностного раз-

вития; 



владение практическими навыками: навыками проектирования элементов образова-

тельных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом и примерными образовательными программами; методами и технологией разра-

ботки программ индивидуального развития ребенка; проектированием индивидуальных об-

разовательных маршрутов, обучающихся; навыками проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; способами осуществления профессио-

нального самообразования и личностного роста, проектированию дальнейшего образова-

тельного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала лекционных и семи-

нарских занятий, уровня сформированности компетенций. 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует владение ком-

петенцией: способность проектировать образовательные программы способность проекти-

ровать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, способность проекти-

ровать траектории своего профессионального роста и личностного развития; полнота тео-

ретического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков решения педа-

гогических задач, выполнения практико ориентированных заданий составляет более 51%. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент не демонстрирует владе-

ние компетенцией даже при помощи экзаменатора: способность проектировать образова-

тельные программы способность проектировать индивидуальные образовательные марш-

руты обучающихся, способность проектировать траектории своего профессионального ро-

ста и личностного развития; полнота теоретического контролируемого материала, демон-

страция умений и навыков решения педагогических задач, выполнения практико ориенти-

рованных заданий составляет менее 51%. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

 а) типовые задания (вопросы): 

Примерные тестовые задания: 

ЧАСТЬ А Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Основателями проектной технологии являются:  

A. У. Килпатрик, Д. Дьюи.  

Б. К. Рождерс, А. Маслоу.  

B. А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий.  

Г. Ж. Пиаже, Л.С. Выготский.  

 

2. Исследовательские, творческие, ролевые, игровые, информационные и практико-

ориентированные проекты относятся к группе, объединенной на основе:  

А. Способ общения.  

Б. Количество участников.  

В. Характер контактов.  

Г. Доминирующая деятельность.  

Д. Предметно-содержательная область.  

 

3. Под проектной технологией следует понимать:  

А. Избранную на основе имеющихся средств упорядоченную совокупность действий, реа-

лизующих метод.  

Б. Способ достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы.  

В. Совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов.  

Г. Организация обучения с опорой на формирование требуемых видов деятельности.  

 

4. В отечественной педагогике метод проектов рассматривался как средство:  



А. Эффективного развития мышления.  

Б. Формирования творческих способностей.  

В. Развития самостоятельности и подготовки к труду.  

Г. Слияния теории и практики педагогики и психологии.  

 

5. Особенность процесса обучения с использованием метода проектов:  

А. Диалогичность.  

Б. Коммуникативность.  

В. Наглядность.  

Г. Активность.  

 

5. Способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(учащимися), которая должна завершится вполне реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным образом:  

А. Метод игры.  

Б. Метод воспитывающих ситуаций.  

В. Метод проектов.  

Г. Метод упражнений.  

 

6. По доминирующему методу проекты делятся на:  

А. Исследовательский; творческий; ролево-игровой; ознакомительно – ориентировочный.  

Б. Личностные; внутренние; международные.  

В. Монопроект; межпредметный проект.  

Г. Индивидуальные; парные; групповые.  

 

7. Выберите требование к формулировке темы проекта:  
А. Системность.  

Б. Наглядность.  

В. Логичность.  

Г. Оригинальность.  

Д. Занимательность.  

 

8. Отечественные педагоги, развивающие идеи метода проектов:  

А. А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.  

Б. С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская.  

В. Ш.А. Амонашвили, Е.Н.Ильин.  

Г. М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский.  

 

9. Концерт, доклад, видеофильм – это форма:  

А. Планирования проекта.  

Б. Защиты проекта.  

В. Оценки проекта.  

Г. Анализа проекта.  

 

10. Результат работы над проектом – это:  

А. Поиск информации.  

Б. Продукт.  

В. Портфолио.  

Г. Презентация.  

 

ЧАСТЬ В  



11. Дополните фразу. Технология, разработанная на основе идей прагматического 

обучения Д. Дьюи, называется _______________________ .  

 

12. Дополните ответ. Ключевое понятие философии Дж. Дьюи: 

__________________________.  

 

13. Дополните ответ. Вид универсальных учебных действий, к которому относится 

умение организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность: 

_____________________________________________  

 

14. Дополните ответ. Проекты, применяемые в работе с младшими школьниками, 

классифицированные на основании содержания и результата проектной деятельно-

сти, делятся на следующие группы:  

1) творческие;  

2) предметные;  

3) информационные;  

4) ________________________________ .  

 

15. Установите верную последовательность применения исследовательских методов:  

□ определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;  

□ выдвижение гипотезы их решения;  

□ обсуждение методов исследования;  

□ оформление конечных результатов;  

□ анализ полученных данных;  

□ подведение итогов;  

□ корректировка;  

□ получение выводов (через использование в ходе совместного исследования метода 

«мозговой атаки», «круглого стола», творческих отчетов, защиты проекта и т.д.).  

 

ЧАСТЬ С  

16. Спланируйте работу по вовлечению в проектную деятельность младших школь-

ников по следующему алгоритму:  

а) формулировка цели, задач, темы, актуальности проекта, ожидаемого результата;  

б) определение этапов работы над проектом (в какой последовательности будет выпол-

няться проект?);  

в) организационное обеспечение работы над проектом (выстраивание работы над про-

блемным вопросом – индивидуально сразу; сначала индивидуально, затем в группах; 

сразу в группах; и т.п.; организация подведения итогов общей работы и т.п.)  

г) оценка созданных продуктов (текстов, графиков, таблиц, диаграмм, результатов опроса, 

кроссвордов, рефератов, презентаций и т.п.) на основе специальных критериев.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценивания теста 

Тестовые материалы по учебной дисциплине разработаны для использования в про-

цедурах внутреннего контроля качества знаний обучающихся с целью оценки уровня зна-

ний студентов, завершивших изучение разделов данной дисциплины. 

Уровень сложности заданий и содержание соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бака-

лавр»). 

Количество заданий в одном варианте: часть А – 10 заданий; часть В – 5 заданий; 

часть С – 1 кейс-задание. 



Типы заданий: закрытое, открытое, на установление соответствия, на выбор двух и 

более вариантов ответа, на установление правильного порядка ответов, кейс-задание 

Форма тестовых заданий:  

 Часть «А» определяет степень усвоения студентами изученного материала и вклю-

чает закрытые задания с выбором одного варианта ответа. 

 Часть «В» предполагает применение студентом полученных знаний и включает за-

дания на понимание сложной информации, интегрирующей ее части: а) на установление 

соответствия между элементами двух множеств; б) на выбор двух и более вариантов отве-

тов; в) открытое задание, позволяющее сформулировать ответ в свободной форме; г) уста-

новление правильного порядка ответов. 

 Часть «С» предусматривает решение педагогических профессиональных задач / ре-

шение ситуационных заданий (кейсов). 

Алгоритм проверки:  

 За правильно выполненный тест студент может набрать максимально 100 баллов. 

 Часть «А» содержит 10 вопросов. При правильном ответе студент зарабатывает 1 

балл, при неправильном – 0. Максимальное количество баллов, которое может быть полу-

чено за часть «А» - 10. 

 Для выполнения части «В» необходимо ответить на 5 вопросов, правильный ответ 

на каждый из которых равен 6 баллам. Максимальное количество баллов, которое может 

быть получено за часть «В» - 30. 

 Часть «С» оценивается по критериям, представленным в таблице 1. Максимальное 

количество баллов, которое может быть получено за часть «С» - 60. 

 

Таблица - Матрица оценки результатов теста в части «С» 
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6 б. 4 б. 2 б. 0 б. 

1. Наличие теоретического обосно-

вания решения задачи 

     

2. Способность учитывать при ре-

шении задачи индивидуальные осо-

бенности детей 

     

3. Способность выбирать адекват-

ные ситуации педагогические тех-

нологии 

     

4. Способность учитывать контекст 

реальной практики в ходе решения 

задачи 

     

5. Способность ориентироваться 

при решении задачи на гуманисти-

ческие технологии 

     

6. Способность достигать макси-

мального результата при минималь-

ных затратах 

     



7. Способность структурировать и 

представлять в доступном для дру-

гих виде решение задачи 

     

8. Владение научным языком      

9. Владение культурой оформления 

материала 

     

10. Оригинальность подхода к ре-

шению задачи 

     

Итого:      

 

в) описание шкалы оценивания: 

Шкала оценивания теста. 

Алгоритм проверки тестовых материалов: за правильно выполненный тест студент 

может набрать максимально 100 баллов. При правильном ответе студент зарабатывает 10 

баллов, при неправильном – 0.  

Если приравнивать 1% тестовой оценки к 1 баллу, то полученные студентом ре-

зультаты можно разделить на четыре уровня: 

- низкий – менее 40%; 

- пороговый – от 41% до 60% и освоение всех дидактических единиц; 

- средний – от 61% до 80% и освоение всех дидактических единиц; 

- высокий – от 81% до 100% и освоение всех дидактических единиц. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

ком 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.1.4 «Технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности в системе дополнительного образования де-

тей» зачет включает в себя ответы на вопросы (примерные систематизированные вопросы 

для ответа одного из студентов представлены ниже). 

Примерные систематизированные вопросы для ответа одного из студентов:  

1. Назовите организацию и этапы научно-исследовательской работы. 

2. Развитие идеи в проект. 

3. Практико-ориентированное задание. Прокомментируйте данную ниже педагоги-

ческую ситуацию. «Вас назначили директором общеобразовательной организации, которая 

в городе считается благополучной, имеет хорошие показатели успеваемости, но выпуск-

ники школы плохо адаптируются к жизни и в производственной сфере. Половина из них не 

выдерживает конкурсных экзаменов в вузы, многие не подтверждают знания при проведе-

нии единых контрольных испытаний. Определите, каковы будут Ваши действия как руко-

водителя». 

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала семинарских занятий, 

уровня сформированности практических умений и навыков. Для получения зачета необхо-

димо знать теоретический материал по учебной дисциплине, позволяющий выявить теоре-

тические и прикладные аспекты организации исследовательской и проектной деятельности 

в системе дополнительного образования; владеть педагогической терминологией; анализи-

ровать фактический материал и применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой, составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата: демонстрировать понимание норм 

и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними, формулиро-

вать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в процессе груп-

пового обсуждения и принятия решений. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Шифр дисциплины по РУП  

Дисциплина  

Курс   семестр  

Кафедра  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность  

 

Общ. Трудоемкость 

час / ЗЕТ 
 

Кол-во  

Семестров 
 Форма контроля   

ЛК    ЛБ  СРС  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

(код, наименование): 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия 

 

Содержание  

задания 

 

Количе-

ство бал-

лов  

за  

мероприят. 

Результат  

учебной  

деят-и 

Срок  

пред-я  

 

Кол-во 

набран-

ных бал-

лов за  

семестр 

Подпись  

препо-

дав. 

Посещение лекци-

онных занятий 

0,5 Присутствие 

на лекции 

Согласно 

расписания 

  

Конспектирование 

лекционных заня-

тий 

0,5 Конспекты 

лекций 

Согласно 

расписания 

  

Посещение семи-

нарских занятий 

0,5 Присутствие 

на семинаре 

Согласно 

расписания 

  

Конспектирование 

семинарских заня-

тий 

0,5 Конспекты се-

минаров 

Согласно 

расписания 

  

Участие в семи-

нарском занятии в 

качестве организа-

тора 

5 Проведение 

интерактив-

ной формы ра-

боты студен-

тов на семи-

наре  

Согласно 

расписания 

  

Сопровождение 

ответа на семинаре 

слайдовой презен-

тацией 

1 Слайдовая 

презентация 

Согласно 

расписания 

  

Развернутый ответ 

на вопрос семинар-

ского занятия 

3 Развернутый 

ответ на семи-

наре 

Согласно 

расписания 

  

Тест  10 Выполненный 

правильно 

тест 

На семинар-

ских заня-

тиях со-

гласно рас-

писания 

  

Выполнение кейс-

заданий 

5 Выполненное 

правильное 

На семинар-   



кейс-задания ских заня-

тиях со-

гласно рас-

писания 

 

Дополнительные баллы 

Повышение рейтинга: 

Активная работа на се-

минарском /лабора-

торном занятии 

1  На семинар-

ских занятиях 

согласно рас-

писания 

  

Выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы  

2 

По индивидуальному плану 

  

Понижение рейтинга: 

Пропуск лекций и/или 

семинаров без уважи-

тельной причины 

- 0,5  Согласно рас-

писания 

  

Несвоевременная 

сдача контрольных 

мероприятий 

- 5  На семинар-

ских занятиях 

согласно рас-

писания 

  

 

Критерии оценки: 

ниже 52 баллов – не зачтено; 

52 и более баллов – зачтено. 

Дата «____» _________________ 20___ г. 

Преподаватель: __________________               ________________      

                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.)     

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев; под ред. В. П. Горелова. - 2-е изд., 

стер. - Электронные текстовые данные. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 534 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

2. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие /Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - Электронные текстовые 

данные. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - (ВО: Магистратура) - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518301 

3. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Овчаров А. О., Овчарова, Т. Н. - Электронные текстовые данные. – Москва: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 304 с. - (Высшее образование: Магистратура) – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544777 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - Электронные текстовые данные. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

287 с. - 

Библиогр. в кн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

 

б) дополнительная учебная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=443846
http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
http://znanium.com/bookread2.php?book=544777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115020


1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение : учебное посо-

бие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Томский государственный уни-верситет систем управления и радио-

электроники, 2012. - 172 с. : табл., схем. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000  

2. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

Министерство образования и науки РФ. - Электронные текстовые данные. - Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

3. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований : учебное пособие / М.З. Вайн-

штейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. - Йошкар-Ола :МарГТУ, 2011. - 216 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. ; - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277061  

4. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие /Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - Электронные текстовые 

данные. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - (ВО: Магистратура) - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518301 

5. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Овчаров А. О., Овчарова, Т. Н. - Электронные текстовые данные. – Москва: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 304 с. - (Высшее образование: Магистратура) – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544777 

6. Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие 

/ . - Новосибирск : Ново-сибирский государственный аграрный университет, 2013. - 228 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540  

7. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - Электронные текстовые данные. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

287 с. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

8. Толок, Ю.И. Патентные исследования при выполнении выпускной квалификаци-

онной (дипломной) рабо-ты : учебное издание / Ю.И. Толок, Т.В. Толок ; Казанский наци-

ональный исследовательский технологи-ческий университет. - Казань : КНИТУ, 2012. - 135 

с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1206-7 ; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ – 

Договор № 14-ЕП от 03.04.2017 г., срок действия - до 03.04.2018 г.  Неограниченный доступ 

для всех зарегистрированных пользователей КемГУ и всех филиалов из любой точки до-

ступа Интернет. Доступ из локальной сети НФИ  КемГУ свободный, неограниченный, с 

домашних ПК – авторизованный. Кол-во возможных подключений – безлимит. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com –  Договор  

№ 44/2017 от 21.02.2017 г., срок до 15.03.2020 г. Доступ из локальной сети НФИ  

КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – авторизованный. Кол-во возможных 

подключений – 4000. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ – базовая часть, контракт  № 031 - 01/17 от 02.02.2017 г., срок до 

14.02.2018 г.,  неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=278048
http://znanium.com/bookread2.php?book=518301
http://znanium.com/bookread2.php?book=544777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115020
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/


Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – ав-

торизованный. Кол-во возможных подключений – 7000. 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Доступ ко 

всем произведениям, входящим в состав ЭБС. Договор № 30/2017 от 07.02.2017 г., срок до 

16.02.2018г. Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – автори-

зованный. Кол-во одновременных доступов -  безлимит . 

Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по обществен-

ным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com, договор № 196-П 

от 10.10.2016 г., срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., доступ предоставляется из ло-

кальной сети НФИ КемГУ. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ - сводный 

информационный ресурс электронных документов для образовательной и научно-исследо-

вательской деятельности педагогических вузов. НФИ КемГУ является участником и поль-

зователем МЭБ. Договор о присоединении к МЭБ от 15.10.2013 г, доп. соглашение от 

01.04.2014 г. Доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ. 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) – 

http://uisrussia.msu.ru - база электронных ресурсов для образования и исследований в обла-

сти экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитар-

ных наук.  Письмо 01/08 – 104 от 12.02.2015. Срок – бессрочно. Доступ предоставляется из 

локальной сети НФИ КемГУ.   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1 Методические указания по учебной дисциплине для преподавателей 

 

 Особенности изучения учебной дисциплины «Технологии организации исследова-

тельской и проектной деятельности в системе дополнительного образования» определя-

ются требованиями к подготовке современного учителя, владеющего компетенциями в 

сфере дополнительного образования, которые, в свою очередь, обусловлены идеями модер-

низации российского образования. 

Педагогическое образование сегодня понимается как гуманитарное образование, 

обеспечивающее готовность выпускника к взаимодействию с другими людьми в процессе 

трансляции культуры, обмена культурными ценностями, способами деятельности, опытом 

самореализации. Выпускник современного вуза должен быть готов не только к профессио-

нальной деятельности в традиционной роли учителя, но и к сфере «человек-общество-че-

ловек». Современная общепрофессиональная подготовка бакалавров должна учитывать ме-

тадеятельностный характер педагогического труда; свойственную педагогической деятель-

ности неопределенность, неоднозначность, неалгоритмизированность; эмоциональную 

насыщенность педагогической деятельности; совместный «ансамблевый» характер педаго-

гической деятельности; целостный характер педагогической деятельности. 

По мнению многих ученых (В.А.Козыревой, Н.Ф.Родионовой, А.П.Тряпицыной), 

компетентностный специалист XXI века должен обладать интегративными и аналитиче-

скими способностями. Наиболее важными признаются способности синтезировать и осу-

ществлять нововведения контекстуального характера, пополнять свои знания в течение 

всей трудовой деятельности и адаптировать к быстрым изменениям в социальной сфере.  

Обучение в предлагаемом курсе трактуется как создание условий и стимулирование 

развития учащихся, их социализации и индивидуализации, а также самореализации в про-

цессе активной учебной деятельности. Компетентность и искусство учителя состоят в том, 

чтобы организовать влияние среды, всех факторов культуры, которые создали бы благопри-

ятные условия для полноценной реализации гарантированного Конституцией права на об-

разование для каждого ребенка, открыли перед каждым человеком возможность вхождения 

в культуру, приобщения к творчеству. 

http://www.biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


Учебная дисциплина «Технологии организации исследовательской и проектной дея-

тельности в системе дополнительного образования» состоит из логически взаимосвязанных 

друг с другом учебных разделов и тем, последовательно раскрывающих необходимый 

объем знаний и умений в сфере профессиональной деятельности. Освоение студентом дан-

ной дисциплины в полном объеме возможно на основе комбинированной системы обуче-

ния, представляющей собой органическое соединение традиционных средств, методов и 

принципов обучения с современными информационными и интерактивными приемами и 

технологиями. 

В качестве средств обучения, кроме традиционных печатных изданий, выступают: 

компьютерное оборудование; оборудование учебного назначения; видео- аудиовизульные 

средства обучения, электронные учебники; ссылки на Интернет-ресурсы. 

Поставленные перед учебной дисциплиной цель и задачи могут быть реализованы при 

использовании комплекса методов обучения, отражающего как традиционные, так и инно-

вационные компоненты. Традиционные методы включают лекции, организацию самостоя-

тельной работы студентов (в виде подготовки докладов, изучение обязательной и дополни-

тельной литературы по курсу). Вместе с тем, освоение учебной дисциплины «Технологии 

организации исследовательской и проектной деятельности в системе дополнительного об-

разования» предусматривает широкое использование методов обучения, предполагающих 

активизацию творческой активности студентов, формирование у них позиции субъекта по-

знавательной и исследовательской деятельности. С этой целью при освоении различных 

тем студентам предлагаются задания для самостоятельной работы необходимо чередовать 

традиционные лекции с диалоговой формой проведения учебного занятия, с постановкой 

проблемы. Семинарские/практические занятия рекомендуется проводить с элементами ин-

терактивных технологий: групповая деятельность, проектирование, сюжетно-ролевая игра.  

 

9.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

по освоению дисциплины  

 

 Методические указания к подготовке и проведению учебной дискуссии 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учеб-

ных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, 

конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, 

в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение 

информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обосно-

вание. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому непра-

вильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодо-

полняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное зна-

чение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность 

проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

– подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме; 

– семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одина-

ково поняты всеми студентами); 

– корректность поведения участников; 

– умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, 

оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следую-

щие задачи: 



Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсужда-

ется, что должно дать обсуждение. 

Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 

(решение). 

Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен 

каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной кон-

фронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до 

конца и не поняв позицию. 

Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. 

Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п. Для этого 

с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие опреде-

ления изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует 

у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не упо-

треблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфрон-

тации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может пе-

рерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие за-

дачи: 

Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участни-

кам.  

Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать 

каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложе-

ния, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения. 

Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авто-

ритарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное 

«русло», 

Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной 

активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся моно-

логи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений пе-

ред тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные вы-

воды или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 ми-

нут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень по-

лезно поручать студентам, предлагая им временную роль ведущего. 

В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу (рефлек-

сия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных единых 

или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролиру-

ющая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сформулировать 

следующим образом: 

Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. 

Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их поло-

жительные и отрицательные стороны. 

Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь 

путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для 

принятия решений. 

Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть 



важность разнообразных позиций и подходов. 

В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим по-

знавательное и практическое значение. 

Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех 

студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело по-

ставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную ин-

формацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику 

проведения дискуссии. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложно-

сти высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предло-

жении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить 

на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или ка-

честв интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие вопро-

сительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие 

из нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только об одном объ-

екте, предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно 

выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное 

использование информации), так и с коммуникативной точки зрения (например, во-

просы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так 

называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для 

того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его высказываниям, переклю-

чить внимание на себя или нанести критический удар. 

С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, активизирую-

щими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в 

себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает слож-

ные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько простых. 

Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и ошибочными, позитив-

ными (желание или попытка ответить) и негативными (прямой или косвенный уход от 

ответа), прямыми и косвенными, односложными и многосложными, краткими и развер-

нутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и неопределенными 

(допускающими различное толкование). 

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле этого 

слова, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого учитель преподаватель дол-

жен: 

– заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по выводу 

дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

– не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

– не допускать превращения дискуссии в диалог двух наиболее активных учеников или пре-

подавателя со студентом; 

– обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 

лучше — всех; 

– не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правиль-

ный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя их критиче-

скую оценку; 

– не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: такие во-

просы следует переадресовывать аудитории; 



– следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не человек, выразивший его; 

– сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и обсужде-

ние, помнить слова К.Д. Ушинского о том, что в основе познания всегда лежит сравнение. 

 Студентам, изучающим дисциплину, необходимо знать требования, предъявляемые 

к различным видам учебных занятий, в том числе лекционным, семинарским/практическим, 

индивидуальным и др. (см. таблицу ниже). 

Таблица 

Требования, предъявляемые к различным видам учебных занятий 

 

Вид  

учебных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Над конспектами лекций надо работать систематиче-

ски: первый просмотр рекомендуется сделать вечером того же дня, ко-

гда была прочитана лекция, затем просмотреть через 3-4 дня, и, нако-

нец, сделать это еще раз накануне семинарского занятия. 

Семинарские/ 

практические за-

нятия 

Подготовка к семинару предполагает: 1) внимательное ознакомление 

с планом семинара; 2) изучение конспекта лекций по заданной теме; 

3) самостоятельное изучение дополнительной литературы к каждому 

из вопросов семинара. Чтение литературы обязательно сопровождать 

конспектами и выписками, затем подготовится к выступлению, Вы-

ступление составляет 5-7 минут, за это время необходимо кратко, ла-

конично, при этом ярко и эмоционально раскрыть сущность вопроса.  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в конкретной теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использо-

вание от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка 

 к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  
В обучении для проведения лабораторных занятий используются информационные технологии на 

базе компьютерных классов учебного корпуса №6 (ул. Кутузова 12) - см. табл.12:  

Табл. 12 – Информационные технологии и программное обеспечение аудиторных  занятий и само-

стоятельной работы 

Программа Лицензия  № комп. клас-

сов 

Программное обеспечение компьютеров 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине «Менеджмент в образовании» 

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий НФИ 

КемГУ. Для проведения лекций и практических занятий необходим компьютер мультиме-

дийный с прикладным программным обеспечением и периферийными устройствами: 

 Проектор. 

 Средства для просмотра презентаций MS PowerPoint. 

 Программа для просмотра видео файлов. 

 Средства для воспроизводства звука. 

 Программные кодеки K-lite codec pack Basic или аналог. 

Информацию о праве НФИ КемГУ на использование программного обеспечения и инфор-

мационных технологий – см. раздел 10. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Особенности реализации программы курса для инвалидов и людей с ограничен-

ными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. 

При организации образовательного процесса для слабослышащих студентов от пре-

подавателя курса требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Говорить сле-

дует немного громче и четче.  

На занятиях преподавателю требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также к использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 

Операционные системы: ОС Windows XP SP3, Ubuntu Linux. 

Антивирусное ПО:  ESET Endpoint Security 

Свободно распространяемое ПО 

по лицензиям GNU GPL, MIT,  BSD License,  Mozilla Public License 

Системное ПО 

7-zip бесплатно 219 

curl бесплатно 219, 451 

k3b бесплатно 219, 451 

Scanner бесплатно 219 

Словари и переводчики 

AnyLexic Бесплатно 219 

OmegaT Бесплатно 219 

Мультимедиа 

Audacity бесплатно 219, 451 

kdenlive бесплатно  219, 451 

rhythmbox бесплатно  219, 451 

Браузеры и дополнения  

IE 8 Бесплатно 219, 451 

Firefox Бесплатно 219, 451 

Офисное ПО 

Adobe Reader XI бесплатно 219 

OpenOffice бесплатно 219, 451 

okular бесплатно 219, 451 

Специальное ПО для работы с компьютером лиц с ОВЗ 

NVDA Бесплатно 219, 451 

Экранная лупа, экранная клави-

атура 

В составе ОС 219, 451 



писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный мате-

риал. Все лекции курса снабжены компьютерными мультимедийными презентациями.  

В процессе работы со слабовидящими студентами педагогическому работнику сле-

дует учитывать, для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок по сравнению с лицами с нормальным зрением.  

Информацию необходимо представлять в том виде, в каком ее мог бы получить 

слабовидящий обучающийся: крупный шрифт (16 - 18 пунктов). Следует предоставить 

возможность слабовидящим использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры 

во время занятий по курсу. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ конспектировать. Не сле-

дует забывать, что все записанное на доске должно быть озвучено.  

В работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность кон-

сультаций посредством электронной почты.  

 

12.2 Занятия, проводимые в интерактивных формах 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Объем аудиторной работы 

в интерактивных формах 

по видам занятий (час.) 

Формы работы 

Лекц. Практич Лабор. 

Раздел 1 

«Современные подходы к организации проектной и исследовательской деятельности в 

дополнительном образовании» 

1 Теоретико-методические ос-

новы управления проектной де-

ятельностью.  

 2  Круглый стол 

2 Проектная идея. Стратегическое 

развитие идеи в проект. Плани-

рование.  

 2  Работа в малых 

группах 

3 Механизмы деятельности в сфере 

привлечения средств (фанд-

райзинг). Принципы и технологии 

фандрайзинга в социально-обще-

ственной среде  

 2  Имитационное  

моделирование 

Раздел 2 

«Прикладные аспекты проектной и исследовательской деятельности в дополнительном 

образовании» 

4 Гранты и виды грантовой и финан-

совой поддержки исследований и 

науки.  

 2  Работа в малых 

группах 

5 Сопроводительные документы к 

заявке на получение финансирова-

ния.  

 2  Имитационное мо-

делирование 

6 Экспертиза заявок. Оценка и мони-

торинг эффективности проектной 

работы. Отчетность. Распростране-

ние результатов.  

 2  Организационно-

деятельностная  

игра 

 Итого по дисциплине:  12   

 

Составитель: Милинис О.А., д-р пед.наук, доцент, профессор кафедры психологии и об-

щей педагогики 


