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1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью обучения является изучение и освоение студентами методологии и навыков 
научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: 
− выявление и изучение проблем в современной теории познания; 
− выявление и знание проблем научно-исследовательской работы как специфическо-

го вида человеческой деятельности в образовательном процессе; 
− создание возможности для совершенствования и развития общего интеллектуаль-

ного и общего культурного уровня магистрантов; 
− выявление общенаучных методов и приемов исследования; 
− овладение научными методами получения современных научных знаний и углуб-

ление знаний методов научного исследования; 
− совершенствование самостоятельной учебной  и научной деятельности магитранта; 
− активное включение магистрантов  в научно-исследовательскую работу. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Методология научного исследования» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление программа «Система государственного и муниципального управления». 

Дисциплина связана дисциплиной «Экономика общественного сектора», а также с 
НИР. 

Компетенции, приобретённые магистрантом в процессе освоения дисциплины 
«Методология научного исследования», являются необходимыми для успешного изучения 
дисциплин базовой и вариативной части образовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Элементы общепрофессиональных (ОПК) компетенций, формируемые данной 

дисциплиной: 
ОПК-7.1 Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в про-

фессиональной сфере 
Элементы  профессиональных (ПКС) компетенций, формируемые данной дисци-

плиной: 
ПКС-3.1. Применяет инструменты научного познания и практики  научного иссле-

дования системы государственного и муниципального управления в условиях цифровой 
трансформации 

ПКС-3.2. Способен  применять категориальный и методологический аппарат со-
временной экономической науки,  методы исследования социально-экономических про-
цессов   

В результате освоения содержания дисциплины «Методология научных исследова-
ний»  студент должен: 

знать: 
- логические методы и приемы научного исследования;
- особенности научного метода познания; 
- программно-целевые методы решения научных проблем; 
- сущность, цели и методы построения моделей для исследования финансовых про-

цессов на микро-, мезо- и  макроуровне;            
уметь: 
-  осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе;
-  использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискус-

сиях и повседневном общении;
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владеть: 
- приемами и методами научного анализа финансовых и экономических процессов,                                           
- навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических про-

цессов и научного обобщения полученных результатов;                                                       
- методами разработки сценариев развития финансовых и экономических процес-

сов на микро-, мезо- и макроуровне.  
 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 1 - Содержание дисциплины (модуля): «Методология научного исследования» перечень 
оценочных средств и контролируемых компетенций  

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание раздела Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства  

1.  Научные кате-
гории 

Три типа философских категорий. Категории как 
предельные продукты синтеза: универсум, бытие 
и ничто, единое и многое, реальность. Категории 
как предельные продукты анализа: материя и 
форма. Категории как предельные продукты 
обобщения. Объект, предмет. Качество и количе-
ство. Свойство и отношение. Тождество и сход-
ство. Противоположность и противоречие. При-
чинная связь. Единичное и общее. Необходимость 
и случайность. Действительность и возможность. 
Сущность и явление. Эвристическая роль катего-
рий в научном исследовании. 

ПКС-3.2 
 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

2.  Структура 
научного зна-
ния 

Эмпирический уровень научного знания. Эмпи-
рические (абстрактные)  объекты. Протокольные 
предложения. Два подхода в трактовке научных 
фактов: фактуализм и теоретизм. Эмпирические 
закономерности и феноменологическая теория.  

Теоретический уровень научного знания. 
Формы теоретического знания: гипотеза, закон, 
теория. Рабочая гипотеза, гипотеза ad hoc (для 
данного случая). Научная теория как система за-
конов. Аксиоматический метод и метод матема-
тических гипотез. Гипотетико-дедуктивный ме-
тод построения теории.  

Понятие идеального объекта. Способы 
создания идеальных объектов: предельный пере-
ход и введение по определению.  

Проблема соотношения теоретического и 
эмпирического уровней научного знания. Мета-
теоретический уровень научного знания. Научное 
мировоззрение, и стиль мышления. Онтологиче-
ские основания науки. Научные картины мира. 
Систематизирующая, объяснительная и эвристи-
ческая функции научной картины мира. Гносео-
логические и методологические основания науки. 
Аксиологические основания науки.  

ПКС-3.1. 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

3.  Научный метод Понятие метода научного познания. Ос-
новные термины и понятия. Общая характеристи-
ка метода научного исследования. Формы суще-
ствования методологического знания. Система 
идеалов и норм научного исследования как схема 
метода научной деятельности.  

Систематизация научных методов. Эмпи-
рические методы научного познания. Наблюде-

ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 
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ние, измерение, эксперимент. Обработка резуль-
татов наблюдения и формирование фактуального 
базиса науки. Интерсубъективность результатов 
наблюдения и способы их проверки. Типы и виды 
эксперимента. Воспроизводимость результатов 
эксперимента. Особенности эксперимента в соци-
ально-гуманитарных науках.  

Эвристические возможности мысленного 
эксперимента. Теоретические методы научного 
исследования. Абстрагирование и идеализация 
как исходные приемы построения теоретического 
знания.  

Индукция, дедукция и аналогия в процес-
се построения гипотез. Роль интуиции в выдви-
жении гипотез. Парадигмальные основания в по-
строении и отборе гипотез. Метод математиче-
ской гипотезы и проблема ее интерпретации.  

Диалектическая логика как методология 
научного познания. Методологическое значение 
основных законов диалектики.  
Анализ и синтез как метод научного познания  

4.  Научный поиск 
и классическая 
рациональ-
ность 

Классический тип научного интеллекта: 
фундаментализм, финализм, трансцендентализм, 
имперсональность.  

Абстракция «линеаризованности» как 
фиксированной структуры соотношений связей и 
способов реализации научного поиска. Исключе-
ние случайности, вероятности, неравновесности 
из научного знания.  

Основания научно-поисковой активно-
сти. Принцип аддитивности, составленности це-
лого из частей. Принцип равновесности. Принцип 
элементаризма. Статизм. Редукционизм. Дедук-
тивно-аксиоматический аспект модели научного 
поиска. Эмпирико-индуктивная модель научного 
поиска.  

Характерные черты линеаризованной мо-
дели научного поиска. Однозначность как прямо-
линейно-прогрессирующий ход мысли. Моноло-
гизм. Обратимость как выявление зависимости 
причинно-следственных связей.  
 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

5.  Научный поиск 
и неклассиче-
ская рацио-
нальность 

Нелинеарность как методологический ре-
гулятив знания. Конструктивная роль вероят-
ностных представлений. Особенности поисковой 
активности. Отрицание жесткой структуры ин-
дуктивного или дедуктивного выведения нового 
знания.  

Агенетический аспект поискового дей-
ствия.  Антропологичяеский аспект в научном 
поиске, соразмерность человеческим возможно-
стям и устремлениям.  

Двуслойность научного поиска, совме-
щение реализма и релятивизма.  

Контекстуальность научного поиска, от-
рицание монолинейной концепции развития.  

Внутринаучные основания научного по-
иска. Методологическая значимость теоремы Гё-
деля о неполноте.  

Социокультурные основания научного 
поиска. Исследование сложных систем-объектов, 
изменение масштаба поисково-исследовательской 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 
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установки. 
6.  Научный поиск 

и постнеклас-
сическая раци-
ональность 

Соотнесенность знаний с ценностно-
целевыми структурами. Связь внутринаучных 
целей с вненаучными социальными ценностями и 
целями. Изучение человекоразмерных саморазви-
вающихся систем. Научный поиск как описание 
уникальных исторически развивающихся систем. 
Универсальный эволюционизм как основа совре-
менной научной картины мира.  

Субъект как главный системообразую-
щий фактор в постнеклассической науке. Реаль-
ность как форма представлений бытия субъектом.  

Сетевая организация знаний. Взаимосо-
гласованность моделей как критерий научности.  

Открытая коммуникативная рациональ-
ность. Междисциплинарный подход к осмысле-
нию синергетически развивающихся человеко-
мерных систем.  

Постнеклассическая методология как 
синтезирующий способ построения естественно-
научного и гуманитарного знания. Формирование 
общенаучного метаязыка.  
 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

7.  Деятельност-
ная методоло-
гия 

Основные методологические подходы: 
концепции Г.С. Батищева и Г.П. Щедровицкого.  

Программа перестройки и исследования 
деятельности. Рефлексия как элемент механизма 
развития деятельности. Теория знаний и теория 
науки как части теории деятельности. Системный 
подход как метод изучения деятельности.  

Преодоление имманентной трактовки 
мышления. Противопоставление «натуралистиче-
ского»  и деятельностного подхода в изучении 
реальности. «Мыследеятельность» как основное 
понятие деятельностной методологии.  
 Классификация методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
Особенности научного исследования системы 
государственного и муниципального управления 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

8.  Общая теория 
систем 

Принципы системного описания реальности. Си-
стемный подход как методологическое направле-
ние гносеологии и практики. Системный анализ. 
Общие свойства систем. Системное мышление. 
Задачи теории систем. Системная философия (Э. 
Ласло). 
История становления общей теории систем 
(ОТС). Тектология – всеобщая организационная 
наука. А.А. Богданова. ОТС Л. Фон Берталанфи. 
Системная онтология  и системная гносеология. 
ОТС Ю.А. Урманцева: симметрия как основной 
принцип реальности. 

А.И.Уемов: аналитические и параметри-
ческие варианты ОТС. В.Н. Садовский: парадиг-
мальное системное мышление. И.В. Прангишви-
ли: системный подход и общесистемные законо-
мерности. 

ОТС в системе научного знания. Систем-
ные методы прогнозирования (В.А. Базаров, Н.Д. 
Кондратьев). 

Принципы системодинамики (Дж. Форе-
стер, М. Месарович, Д. Медоуз). 

 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 
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9.  Основы си-
стемного ана-
лиза 

Основные разновидности  системного анализа: 
- отождествление системного анализа с 

технологией научного и следования; 
- сведение системного анализа к систем-

ному конструировании.; 
- понимание системного анализа в струк-

турно-функциональном аспекте; 
- отождествление системного анализща с 

аналитической деятельностью; 
- понимание системного анализа как ис-

следование системных закономерностей; 
- трактовка системного анализа как сово-

купности математических методов исследования 
систем; 

- сведение системного анализа к методо-
логии решения сложных проблем. 

Виды системной деятельности: системное 
познание, системный анализ, системное модели-
рование, системное конструирование, системная 
диагностика и системная оценка.  

Принципы системного анализа. Элемен-
таризм. Всеобщая связь. Развитие. Целостность. 
Оптимальность. Иерархия. Формализация. Целе-
полагание.  
Основные подходы в системном анализе: систем-
ный, структурно-функциональный, конструктив-
ный, комплексный, проблемный, ситуационный, 
инновационный, целевой, деятельностный, мор-
фологический.   

 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

10.  Понятие исти-
ны 

Классическое, неклассическое и постнеклассиче-
ское понятие истины. Идея объективизма в тра-
диционной эпистемологии. Феноменологическая 
и аналитическая критика объективизма.  

Использование семантической концепции 
истины в современной науке. Истинность и дока-
зательность научного знания.  Относительный 
характер научных истин. Попытки отказа от ис-
пользования понятия истины и их мотивация. 
Истина как характеристика суждений, как оценка 
знания и как культурная ценность.  

Разновидности эпистемологического ре-
лятивизма: когнитивный, персоналистский и 
культурно-исторический релятивизм.  

Рациональность и истина. Соотношение 
рационального и иррационального в ходе духов-
но-практического освоения мира человеком.  

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

11.  Научное обос-
нование 

Классификация способов обоснования. Эмпири-
ческое и теоретическое обоснование. Способы 
теоретического обоснования: 

- логическая аргументация; 
-  системная аргументация; 
- принципиальная проверяемость и прин-

ципиальная опровержимость; 
- условия совместимости; 
- методологическая аргументация.  
Эмпирическое обоснование: прямое и 

косвенное подтверждение. Теоретическая нагру-
женность факта. Относительная надежность опы-
та. Ограниченность прямого подтверждения. Эм-
пирическое обоснование в формальных науках.  

Системное обоснование: внутренняя пе-

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 
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рестройка научной теории.  
Соответствие регулятивным принципам: 

принцип простоты, принцип универсальности, 
принцип красоты.  

Методы  и специализированные сред-
ствае для аналитической работы и научных ис-
следований 

12.  Научная кри-
тика 

Конструктивная критика как внутренний меха-
низм развития науки. Критика как форма позна-
ния на метатеоретическом уровне. Нормативно-
ценностный характер критического отношения к 
знанию. 

Логический принцип фальсификации и 
фальсификационизм. Логическая фальсификация 
и реальное опровержение. Научная критика как 
ослабленная верификация.  

Дискуссии в науке: критические дискус-
сии и рациональная аргументация. Дискуссия как 
уточнение знания. Дискуссия между общим и 
частным, законом и фактом. Дискуссия за полно-
ту и новизну знания. Дискуссия как защита аль-
тернативной позиции. Дискуссия как отрицание 
лженоваторства.  

Логическая структура научной дискус-
сии: обсуждаемый вопрос, точка зрения, аргумен-
тация, итог научной дискуссии.  

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

13.  Объяснение, 
предсказание и 
понимание в 
научном позна-
нии 

Операция объяснения. Научное объяснение как 
основная познавательная функция науки. Условия 
адекватности объяснения. Типы объяснения. 
Объяснение через более общее описание. Объяс-
нение через научный закон.  Особенность номо-
логического объяснения. Вероятностно-
индуктивная модель объяснения и ее особенно-
сти. Объяснение факта и объяснение закона.  

Объяснение и понимание. Роль понима-
ния в научной методологии. Традиционная и пси-
хологическая трактовка понимания. Понимание 
как  интерпретация и как метод постижения 
смысла. Методологические принципы в научной 
интерпретации.  

Логическая структура реализации пред-
сказательной функции. Предсказание, предвиде-
ние и прогноз. Роль дедукции, индукции и анало-
гии в реализации предсказания. Методы проверки 
предсказаний. Особенности предсказаний в соци-
альных и гуманитарных науках. Роль предсказа-
ний в процессе проверки и обоснований теорети-
ческих гипотез. Предсказание и ретросказание.  
«Симметрия» и «асимметрия» в объяснении и 
предсказании.  

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

14.  Проблема как 
форма разви-
тия научного 
знания 

Научная проблема как элемент научного 
знания и исходная форма его систематизации. 
Проблема, вопрос, задача. Гносеологическая ха-
рактеристика проблемы и ее место в методологии 
науки. Научная проблема и условия ее разреши-
мости.  

Проблема как затруднение и неопреде-
ленность. Риторические проблемы. Неявные про-
блемы. Имплицитное и эксплицитное решение 
проблем. Антиномии и апории. Проблемы-
головоломки.  

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 
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15.  Идеалы и кри-
терии научно-
сти знания 

Гносеологическая обусловленность пред-
ставлений о природе и  критериях научного зна-
ния. Рационализм и математический идеал науч-
ного знания. Методология дедуктивизма в опре-
делении критерия научного знания. Становление 
опытных наук и  кризис математического идеала 
научности.  

Эмпиризм и физический идеал научного 
знания. Индуктивная выводимость как критерий 
научности знания. Кризис индуктивного идеала 
научности знания.  

Парадоксы принципа верифицируемости 
знания и границы его применимости. Фальсифи-
кационистский критерий демаркации научного 
знания.  

Парадигмальная модель научного знания 
Т. Куна. Роль научного сообщества в определе-
нии научного статуса теории.  

Гуманитарный идеал научного знания. 
Деление наук на науки о природе и науки о куль-
туре (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт). 

ОПК-7.1 
ПКС-3.1. 
ПКС-3.2 

ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

16.  Основные ис-
следователь-
ские програм-
мы социально-
гуманитарных 
наук 

Натуралистическая исследовательская 
программа в социогуманитарном знании. Эволю-
ция натуралистической программы. Культур-
центристская исследовательская программа в со-
циогуманитарном знании. Методология социаль-
ных наук М. Вебера. Логика социальных наук 
К.Поппера. философская герменевтика Г. Гада-
мера. Структурный метод в гуманитарных науках 
М. Фуко. Переосмысление культур-центристского 
подхода с учетом нового культурного контекста.  
Попытка синтеза натурализма и культур-
центризма. Изменения в исследовательских про-
граммах конца ХХ – начала ХХI вв. Глобализация 
как фактор формирования новой парадигмы 
мышления.  
Актуальные направления развития наук об управ-
лении в условиях цифровой трансформации 

ОПК-7.1 ДЗ 
Т 

РК 
К 
Р 

РК 
К 
Р 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной 

работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-
графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), эссе (Э), 
коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 
 

На изучение курса отводится 108 часов (3 з.е.), из них: контактная работа 6 ч., в 
том числе лекционных – 2 ч.; практических (семинарских) – 4 ч.; самостоятельная работа 
студента 98 ч.; завершается зачетом.  
 

Структура дисциплины (модуля) «Методология научного исследования» 
Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
 

Вид работы Трудоемкость, часов 
 ОФО ОЗФО ЗФО 
Общая трудоемкость 108 108 108 
Контактная работа: 51 32 6 
Лекции (Л) 17 16 2 
Практические занятия (ПЗ) 34 16 4 
Семинарские занятия (СЗ)    
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Вид работы Трудоемкость, часов 
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа: 48 67 98 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р) 10 20 30 
Эссе (Э) 10 10 30 
Контрольная работа (К)     
Самостоятельное изучение разделов 28 37 38 
Курсовая работа (КР)    
Курсовой проект (КП)    
Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

9 9 4 

Вид итоговой аттестации  зачет зачет зачет 
 
 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование раздела (темы) дисциплины 

1 Научные категории 
Цель – рассмотреть три типа философских категорий. Категории как предельные продукты син-
теза: универсум, бытие и ничто, единое и многое, реальность. 

2 Структура научного знания 
Цель - эмпирический уровень научного знания. Эмпирические (абстрактные) объекты. Прото-
кольные предложения. 

3 Научный метод 
Цель – рассмотреть понятие метода научного познания. Основные термины и понятия. Общая 
характеристика метода научного исследования. Формы существования методологического зна-
ния. 

4 Научный поиск и классическая рациональность 
Цель – рассмотреть классический тип научного интеллекта: фундаментализм, финализм, транс-
цендентализм, имперсональность.  

5 Научный поиск и неклассическая рациональность 
Цель – рассмотреть нелинеарность как методологический регулятив знания. Конструктивная роль 
вероятностных представлений. Особенности поисковой активности. Отрицание жесткой структу-
ры индуктивного или дедуктивного выведения нового знания.  

6 Научный поиск и постнеклассическая рациональность 
Цель - научный поиск как описание уникальных исторически развивающихся систем. Универ-
сальный эволюционизм как основа современной научной картины мира. 

7 Деятельностная методология 
Цель – рассмотреть основные методологические подходы: концепции Г.С. Батищева и Г.П. Щед-
ровицкого. Программа перестройки и исследования деятельности. 

8 Общая теория систем 
Цель – изучить принципы системного описания реальности. Системный подход как методологи-
ческое направление гносеологии и практики. Системный анализ. 

9 Основы системного анализа 
Цель – ознакомиться с основные разновидности  системного анализа:- отождествление системно-
го анализа с технологией научного и следования;  сведение системного анализа к системному 
конструировании.; 
 

 Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия) 
 

№ 
п/п 

Тема 

1.  Научные категории Три типа философских категорий. Категории как предельные про-
дукты синтеза: универсум, бытие и ничто, единое и многое, реальность. Категории как предель-
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ные продукты анализа: материя и форма. Категории как предельные продукты обобщения. Объ-
ект, предмет. Качество и количество. Свойство и отношение. Тождество и сходство. Противопо-
ложность и противоречие. Причинная связь. Единичное и общее. Необходимость и случайность. 
Действительность и возможность. Сущность и явление. Эвристическая роль категорий в научном 
исследовании. 

2.  Структура научного знания Эмпирический уровень научного знания. Эмпирические 
(абстрактные)  объекты. Протокольные предложения. Два подхода в трактовке научных фактов: 
фактуализм и теоретизм. Эмпирические закономерности и феноменологическая теория.  

Теоретический уровень научного знания. Формы теоретического знания: гипотеза, закон, 
теория. Рабочая гипотеза, гипотеза ad hoc (для данного случая). Научная теория как система за-
конов. Аксиоматический метод и метод математических гипотез. Гипотетико-дедуктивный метод 
построения теории.  

Понятие идеального объекта. Способы создания идеальных объектов: предельный пере-
ход и введение по определению.  

3.  Научный метод Понятие метода научного познания. Основные термины и понятия. 
Общая характеристика метода научного исследования. Формы существования методологическо-
го знания. Система идеалов и норм научного исследования как схема метода научной деятельно-
сти.  

Систематизация научных методов. Эмпирические методы научного познания. Наблюде-
ние, измерение, эксперимент. Обработка результатов наблюдения и формирование фактуального 
базиса науки. Интерсубъективность результатов наблюдения и способы их проверки. Типы и 
виды эксперимента. Воспроизводимость результатов эксперимента. Особенности эксперимента в 
социально-гуманитарных науках.  

Эвристические возможности мысленного эксперимента. Теоретические методы научного 
исследования. Абстрагирование и идеализация как исходные приемы построения теоретического 
знания.  

Индукция, дедукция и аналогия в процессе построения гипотез. Роль интуиции в выдви-
жении гипотез. Парадигмальные основания в построении и отборе гипотез. Метод математиче-
ской гипотезы и проблема ее интерпретации.  

Диалектическая логика как методология научного познания. Методологическое значение 
основных законов диалектики.  
 

4.  Научный поиск и классическая рациональность Классический тип научного интел-
лекта: фундаментализм, финализм, трансцендентализм, имперсональность.  

Абстракция «линеаризованности» как фиксированной структуры соотношений связей и 
способов реализации научного поиска. Исключение случайности, вероятности, неравновесности 
из научного знания.  

Основания научно-поисковой активности. Принцип аддитивности, составленности цело-
го из частей. Принцип равновесности. Принцип элементаризма. Статизм. Редукционизм. Дедук-
тивно-аксиоматический аспект модели научного поиска. Эмпирико-индуктивная модель научно-
го поиска.  

Характерные черты линеаризованной модели научного поиска. Однозначность как пря-
молинейно-прогрессирующий ход мысли. Монологизм. Обратимость как выявление зависимости 
причинно-следственных связей.  
 

5.  Научный поиск и неклассическая рациональность Нелинеарность как методологиче-
ский регулятив знания. Конструктивная роль вероятностных представлений. Особенности поис-
ковой активности. Отрицание жесткой структуры индуктивного или дедуктивного выведения 
нового знания.  

Агенетический аспект поискового действия.  Антропологичяеский аспект в научном по-
иске, соразмерность человеческим возможностям и устремлениям.  

Двуслойность научного поиска, совмещение реализма и релятивизма.  
Контекстуальность научного поиска, отрицание монолинейной концепции развития.  
Внутринаучные основания научного поиска. Методологическая значимость теоремы Гё-

деля о неполноте.  
Социокультурные основания научного поиска. Исследование сложных систем-объектов, 

изменение масштаба поисково-исследовательской установки. 
6.  Научный поиск и постнеклассическая рациональность Соотнесенность знаний с 

ценностно-целевыми структурами. Связь внутринаучных целей с вненаучными социальными 
ценностями и целями. Изучение человекоразмерных саморазвивающихся систем. Научный поиск 
как описание уникальных исторически развивающихся систем. Универсальный эволюционизм 
как основа современной научной картины мира.  
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Субъект как главный системообразующий фактор в постнеклассической науке. Реаль-
ность как форма представлений бытия субъектом.  

Сетевая организация знаний. Взаимосогласованность моделей как критерий научности.  
Открытая коммуникативная рациональность. Междисциплинарный подход к осмысле-

нию синергетически развивающихся человекомерных систем.  
Постнеклассическая методология как синтезирующий способ построения естественнона-

учного и гуманитарного знания. Формирование общенаучного метаязыка.  
 

7.  Деятельностная методология Основные методологические подходы: концепции Г.С. 
Батищева и Г.П. Щедровицкого.  

Программа перестройки и исследования деятельности. Рефлексия как элемент механизма 
развития деятельности. Теория знаний и теория науки как части теории деятельности. Систем-
ный подход как метод изучения деятельности.  

Преодоление имманентной трактовки мышления. Противопоставление «натуралистиче-
ского»  и деятельностного подхода в изучении реальности. «Мыследеятельность» как основное 
понятие деятельностной методологии.  
 

8.  Общая теория систем Принципы системного описания реальности. Системный подход 
как методологическое направление гносеологии и практики. Системный анализ. 

Общие свойства систем. Системное мышление. Задачи теории систем. Системная фило-
софия (Э. Ласло). 

История становления общей теории систем (ОТС). Тектология – всеобщая организаци-
онная наука. А.А. Богданова. ОТС Л. Фон Берталанфи. Системная онтология  и системная гно-
сеология. 

ОТС Ю.А. Урманцева: симметрия как основной принцип реальности. 
А.И.Уемов: аналитические и параметрические варианты ОТС. В.Н. Садовский: парадиг-

мальное системное мышление. И.В. Прангишвили: системный подход и общесистемные законо-
мерности. 

ОТС в системе научного знания. Системные методы прогнозирования (В.А. Базаров, 
Н.Д. Кондратьев). 

Принципы системодинамики (Дж. Форестер, М. Месарович, Д. Медоуз). 
 

9.  Основы системного анализа Основные разновидности  системного анализа: 
- отождествление системного анализа с технологией научного и следования; 
- сведение системного анализа к системному конструировании.; 
- понимание системного анализа в структурно-функциональном аспекте; 
- отождествление системного анализща с аналитической деятельностью; 
- понимание системного анализа как исследование системных закономерностей; 
- трактовка системного анализа как совокупности математических методов исследования 

систем; 
- сведение системного анализа к методологии решения сложных проблем. 
Виды системной деятельности: системное познание, системный анализ, системное моде-

лирование, системное конструирование, системная диагностика и системная оценка.  
Принципы системного анализа. Элементаризм. Всеобщая связь. Развитие. Целостность. 

Оптимальность. Иерархия. Формализация. Целеполагание.  
Основные подходы в системном анализе: системный, структурно-функциональный, кон-

структивный, комплексный, проблемный, ситуационный, инновационный, целевой, деятельност-
ный, морфологический.   

 

 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены 

 
Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  Понятие истины 
2.  Научное обоснование 
3.  Научная критика 
4.  Объяснение, предсказание, понимание в научном познании 
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5 Проблема как форма развития научного знания 
6 Идеалы и критерии научности знания 
7 Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформиро-
ванные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдель-
ным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего се-
местра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль 
и промежуточная аттестация. 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. 
Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевре-
менной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 
обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты 
обучения (учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плины «Методология научного исследования» и включает: ответы на теоретические во-
просы на практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на 
практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий 
(например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докла-
дов, рефератов, эссе, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется препода-
вателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности 
задания 

 
5.1.1 Вопросы по темам дисциплины «Методология научного исследования» 

 (контролируемые компетенции ОПК-7.1, ПКС-3.1., ПКС-3.2): 
 
Тема 1. Научные категории 

Вопросы семинарского занятия  
1. Гносеологическая функция категорий. 
2. Свойства, отношение, связь. 
3. Объект, предмет, признак.  
4. Связь состояний, причинная связь.  

 
Тема 2. Структура научного знания 

Вопросы семинарского занятия  
1. Понятия феноменологических и эссенциалистских фактов. 
2. Научная задача, научная гипотеза и научно-исследовательская программа как 

структурные компоненты научного знания. 
3. Предсказательная функция теории.  

 
Тема 3. Научный метод 

Для обсуждения предлагаются следующие проблемы:   
1. Крайние версии антиметодологизма. 
2. Методологическое значение основных законов диалектики.  
3. Роль контекстуальной аргументации в научной методологии. 
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Тема 4. Научный поиск и классическая рациональность 
Вопросы семинарского занятия  
1. Развитие научной мысли как линейный процесс. 
2. Переход от предметно-ориентированного поиска к построению идеальных по-

исковых моделей. 
3. Эмпирико-индуктивный и дедуктивный подходы в научном поиске.  

 
Тема 5. Общая теория систем 

Вопросы семинарского занятия  
1. Системный подход как методологическое направление эпистемологии.  
2. История становления общей теории систем. 
3. Принципы системодинамики. 

  
Тема 6. Основы системного анализа 

Вопросы семинарского занятия  
1. Виды системного анализа. 
2. Принципы системного анализа. 
3. Основные категории системного анализа.  
4. Методологические подходы в системном анализе.  
5. Структура системного анализа. 
6. Системные законы и их роль в аналитической деятельности.  

 
Тема 7. Понятие истины  

Вопросы семинарского занятия  
1. Понятие истины в классической науке.  
2. Истина и рациональность в концепции критического рационализма. 
 

Тема 8. Научное обоснование   
Вопросы семинарского занятия  
1. Методологические регулятивы построения и отбора гипотез.  
2. Прямое и косвенное подтверждение. 
3. Проблема надежности опыта.  
 

Тема 9. Научная критика 
Вопросы семинарского занятия  
1. Критика как специфическая форма познания. 
2. Дискуссия как форма научной коммуникации.  
3. Проверяемость гипотез: позиция неопозитивистов и попперианцев. 

 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося 

по дисциплине. Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логиче-
ски последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следую-
щей шкале: 

3  балла, ставится, если обучающийся: 
• полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное эконо-

мических понятий; 



16 
 

• обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-
ратурного языка. 

2  балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требо-
ваниям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

1  балл, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 
0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части со-

ответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 
Баллы «3», «2» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассре-

доточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении занятия 
 

5.1.2 Оценочные материалы для выполнения рефератов 
Примерная  тематика рефератов по дисциплине 

«Методология научного исследования» (контролируемые компетенции ОПК-7.1, 
ПКС-3.1., ПКС-3.2): 

Метод «мозгового штурма» (А. Осборн). 
1. Принцип синектики (У. Гордон). 
2. Евклидова парадигма. 
3. Континуалистская программа Аристотеля. 
4. Амбивалентность современного научного мышления: детерминизм и индетер-

минизм. 
5. Эвристические схемы научного поиска(А. Колмогоров, А. Лосев, М Элькана). 
6. Софизмы как форма постановки проблем. 
7. Притча как тип проблемной ситуации. 
8. Компьютерный эксперимент. 
9. Методы принятия решений.  
10. Метод математической гипотезы.  
11. Концепция власти знания (Мишель Фуко).  
12. Истина и ценность. 
13. Истина и оценка. 
14. Эмпирическое обоснование в формальных науках. 
15. Асимметрия опровержения и подтверждения теорий. 
16. Гуманитарный идеал научного знания. 
17. Основные направления теории самоорганизующихся систем.  
18. Синергетическое моделирование науки.  
19. Системный анализ постиндустриальной трансформации.  
20. Системная концепция информации.  
21. Онтология социосинергетики .  
22. Герменевтика В. Дильтея. 
23. Герменевтика Г. Гадамера. 
24. Методология социальных наук М. Вебера. 
25. Культур-центристская программа как общенаучная методология. 
26. Анализ и синтез в принятии решений  
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27. Методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при осу-
ществлении экспертных и аналитических работ 

28. Специализированные методы и средства в для аналитической работы и научных 
исследований 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-
следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-
тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New 
Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 
1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft 
Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 
Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине стра-
ницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. 
Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 
начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных раз-
делов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения рабо-
ты), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интер-
нет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) поряд-
кового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень 
оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки реферата: 
«отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий ана-
лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собствен-
ная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, со-
блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнитель-
ные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, способность к вы-
полнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается способность к 
публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью оформлена в 
соответствии с требованиями 

«хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-
жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-
щите даны неполные ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и твор-
ческих находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена до-
статочно полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» ( 2 балла) – имеются существенные отступления от требова-
ний к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактиче-
ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во вре-
мя защиты отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на 
него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со значитель-
ным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 
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«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаружи-
вается существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или 
выполнил лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

5.1.3. Оценочные материалы для самостоятельной работы 
Задача 1. 
 Располагая данными о мировой торговле, постройте статистическую таблицу.  
Мировой импорт составил (млрд дол.): 2005 г. ‒ 9983, 2006 г. ‒ 11476, 2007 г. ‒ 13237, 
2008 г. ‒ 15296, 2009 г. ‒ 11623. Мировой экспорт характеризовался за соответствующие 
годы: 9742, 11274, 12999, 150555, 11540.    
Задача 2.  
Ниже представлены данные о географическом распределении мировой торговли за 2009 г. 
(млрд дол.): мировой экспорт ‒ 11540, экспорт стран ЕС ‒ 4375, Китай ‒ 1202, США ‒ 
1057, ФРГ ‒ 1128, Япония ‒ 581. Оформите эти сведения в виде таблицы, а также изобра-
зите их графически. 
Задача 3.  
На основании представленных ниже данных постройте диаграмму.  
 «По официальным российским данным, крупнейшими торговыми партнёрами России в 
последние годы стабильно выступают Китай (в 2012 г. 10,4 % товарооборота, или $ 87,6 
млрд, по официальным данным), Нидерланды (9,9 %, $ 82,8 млрд) и Германия (8,8 %, $ 
73,9 млрд). В группу ключевых торговых партнеров входят еще 11 стран: Италия (5,5 %, $ 
45,9 млрд в 2012 г.), Украина (5,4 %, $ 45,2 млрд), Белоруссия (4,3 %, $ 36,4 млрд), Турция 
(4,1 %, $ 34,3 млрд), Япония (3,7 %, $ 31,3 млрд), США (3,4 %, $ 28,3 млрд), Польша (3,3 
%, $ 27,4 млрд), Южная Корея (3 %, $ 24,9 млрд), Франция (2,9 %, $ 24,3 млрд), Казахстан 
(2,8 %, $ 23,7 млрд) и Великобритания (2,8 %, $ 23,2 млрд)». 
Задача 4. 
 Ниже представлены данные о возрасте иностранной делегации. Определите средний воз-
раст делегатов.  

 
Задача 5 . 
Результаты сдачи экзамена по методологии научного исследования представлены в таб-
лице. Подсчитайте средний балл, полученный студентами на экзамене, а также моду и ме-
диану. 

 
Задача 6. 
Средний возраст сотрудников секретариата междуна-родной организации составляет 35 
лет, коэффициент вариации 30 %. Определите дисперсию возраста сотрудников. 
Задача 7 . 
Прочитайте отрывок из интервью с одним из политических деятелей. На основании текста 
постройте когнитивную карту и проведите ее анализ. 
«...Это одна фундаментальная предпосылка. Другая и, пожалуй, более значительная – 
макроэкономическая стабильность. Все-таки мы живем теперь с инфляцией в десять ‒ 
двенадцать процентов, это уже совсем другое дело. Третья предпосылка ‒ социально-
экономические процессы стали более устойчивыми и предсказуемыми. Живя в ситуации, 
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когда какой-либо сектор то ли через полгода совсем исчезнет, то ли, наоборот, воспрянет, 
а через год снова грохнется, невозможно разрабатывать промышленную политику. А се-
годня, скажем, ясно, что в авиастроении стране нужна одна национальная компания и 
нужно ее создавать. В авиаперевозках ясно, что они не могут создать спрос на самолеты, 
потому что проедается доход. Тоже нужна консолидация, для чего требуется жесткая и 
ответственная правительственная линия» 
 
Задача 8. 
Проанализировав «Стратегию национальной безопасности России до 2020 года», построй-
те древо целей Российской Федерации в сфере международной безопасности. 
 

5.2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освое-

ния дисциплины обучающимися. Промежуточная аттестация предназначена для объек-
тивного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после заверше-
ния изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и представляет собой итого-
вую оценку знаний по дисциплине «ИМ» в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки  зачету по дисциплине 

«Методология научного исследования» 
(контролируемые компетенции ОПК-7.1, ПКС-3.1., ПКС-3.2): 

 
1. Эвристическая роль категорий в научном исследовании. 
2. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 
3. Онтологические, гносеологические и аксиологические основания науки. 
4. Общая характеристика метода научного исследования.  
5. Диалектическая логика как методология научного познания. 
6. Научный поиск и классическая рациональность. 
7. Научный поиск и неклассическая рациональность. 
8. Научный поиск и постнеклассическая рациональность. 
9. Деятельностная методология. 
10. Системный подход как методологическое направление гносеологии и практики. 
11. История становления общей теории систем (ОТС). 
12. Виды системной деятельности. 
13. Принципы системного анализа. 
14. Основные подходы в системном анализе. 
15. Понятие истины. 
16. Способы теоретического обоснования. 
17. Специфика эмпирического обоснования. 
18. Критика как форма познания. 
19. Критические дискуссии и рациональная аргументация. 
20. Объяснение, предсказание и понимание в научном познании. 
21. Проблема как форма развития научного знания. 
22. Идеалы и критерии научности знания. 
23. Натуралистическая исследовательская программа в социогуманитарном знании. 
24. Культур-центристская исследовательская программа в социогуманитарном знании. 
25. Глобализация как фактор формирования новой парадигмы мышления.  
26. Применение анализа и синтеза в процессах оценки информации и  принятии реше-

ний  
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27. Методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществ-
лении экспертных и аналитических работ 

28. Специализированные методы и средства в для аналитической работы и научных 
исследований 

 
Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 

«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируют-
ся в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению 
сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена 
полностью без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (20 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно ори-
ентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количе-
ство ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена 
полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 
недочетов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% за-
дач; 

«удовлетворительно» (10 баллов) – получают обучающиеся, у которых недоста-
точно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются 
ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не 
менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной не-
грубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает не-
полный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (5 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают 
значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в мате-
риале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено 
менее 50% задач. 

 
6.Методические  материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 
две составляющие: 

− первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества вы-
полнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изуче-
ния дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Бал-
лы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

− вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дис-
циплины  является экзамен. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса осво-

ено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным ма-
териалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания 
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выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
На экзамене студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой ма-
териала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные 
вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освое-
но, необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные за-
дания содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое 
знания основного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных 
неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы 
частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 
Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учеб-
ных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной части про-
граммного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентиро-
ваться в материале, незнание основных понятий дисциплины. 
 
Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 
Результаты обучения 
(компетенции) 

Основные показатели оценки  
результатов обучения 

Вид оценочного материала, обеспечи-
вающие формирование компетенций 

ОПК-7.1 Способен осуществлять 
научно-исследовательскую деятель-
ность в профессиональной сфере 

Знать: 
Особенности научно-
исследовательской деятельности 
в профессиональной сфере 
 

Оценочные материалы для устного 
опроса (раздел 5.1.1, вопросы тем 8,9 и 
т.д.) 
Оценочные материалы для  выполне-
ния рефератов (раздел 5.1.2№№ 20,27 
и т.д.) 

Уметь: 
Использовать приемы и методы  
научно-исследовательской дея-
тельность в профессиональной 
сфере 
 

оценочные материалы для самостоя-
тельной работы(раздел5.1.3.№№ 1,2,3 
и т.д.) 
оценочные материалы для промежу-
точной аттестации (раздел 5.2 №№ 
13,14,26 и т.д.) 

Владеть: 
Навыками проведения научных 
исследований  в профессиональ-
ной сфере 

оценочные материалы для самостоя-
тельной работы(раздел5.1.3.№№ 1,2,3 
и т.д.) 
оценочные материалы для промежу-
точной аттестации (раздел 5.2 №№ 
13,14,26 и т.д.) 
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  ПКС-3.1 
Применяет инструменты научного 
познания и практики  научного ис-
следования системы государствен-
ного и муниципального управления 
в условиях цифровой трансформа-
ции 

Знать:  
Основные инструменты научно-
го познания; 
Актуальные практики научного 
исследования в системе государ-
ственного и муниципального 
управления;П 
Особенности цифровой транс-
формации; 

Оценочные материалы для устного 
опроса (раздел 5.1.1, вопросы тем 5,6 и 
т.д.) 
Оценочные материалы для  выполне-
ния рефератов (раздел 5.1.2№№  
1,10,11,28  и т.д.) 

Уметь: 
Использовать инструменты 
научного познания  и практики 
научного исследования; 
 

оценочные материалы для самостоя-
тельной работы(раздел5.1.3.№№ 4,5,6 
и т.д.) 
оценочные материалы для промежу-
точной аттестации (раздел 5.2 №№ 
6,12,27  и т.д.) 

Владеть:  
Навыками практики  научного 
исследования системы государ-
ственного и муниципального 
управления в условиях цифро-
вой трансформации 

оценочные материалы для самостоя-
тельной работы(раздел5.1.3.№№ 4,5,6 
и т.д.) 
оценочные материалы для промежу-
точной аттестации (раздел 5.2 
№№6,12,27  и т.д.) 

ПКС-3.2 
  Способен  применять категориаль-
ный и методологический аппарат 
современной экономической науки,  
методы исследования социально-
экономических процессов   

Знать: 
Категориальный  и методологи-
ческий аппарат современной 
экономической науки; 
  

Оценочные материалы для устного 
опроса (раздел 5.1.1, вопросы тем 1,2 и 
т.д.) 
Оценочные материалы для  выполне-
ния рефератов (раздел 5.1.2№№ 23-
26,28 и т.д.) 

Уметь: 
Применять методы исследования 
социально-экономических про-
цессов   
современной экономической 
науки; 
 

оценочные материалы для самостоя-
тельной работы(раздел5.1.3.№№ 7,8 и 
т.д.) 
оценочные материалы для промежу-
точной аттестации (раздел 5.2 №№ 21-
24,28 и т.д.) 

Владеть : 
Приемами  и методами  исследо-
вания социально-экономических 
процессов   

оценочные материалы для самостоя-
тельной работы(раздел5.1.3.№№ 7,8 и 
т.д.) 
оценочные материалы для промежу-
точной аттестации (раздел 5.2 №№ 21-
24,28 и т.д.) 

 
Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оце-

ночные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации»  позволит обеспечить формирование индикаторов компетенций: 
ОПК-7.1 Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в профессио-
нальной сфере; 
  ПКС-3.1Применяет инструменты научного познания и практики  научного исследования 
системы государственного и муниципального управления в условиях цифровой транс-
формации 
ПКС-3.2 Способен  применять категориальный и методологический аппарат современной 
экономической науки,  методы исследования социально-экономических процессов   

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
7.1. Нормативно-законодательные акты 
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1. Гражданский кодекс РФ. Часть I от 30.11.1994 №51-ФЗ, часть II от 26.01.1996 
№14-ФЗ, часть IVот 18.12.2006  №230-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть I от 31.07.1998  №146-ФЗ, часть II от 0508.2000 
№117-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
5. Федеральный закон от 25.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». 
6. Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации». 
7. Федеральный закон от 30.12.2008 №316-ФЗ «О патентных поверенных». 
8. Закон СССР от 10.07.1991 №2328-1 «О промышленных образцах» (применяется в 

части, не противоречащей части IV Гражданского кодекса РФ). 
9. Закон СССР от 31.05.1991 №2213-1 «Об изобретениях в СССР» (применяется в 

части, не противоречащей части IV Гражданского кодекса РФ). 
10. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.  
 

7.2. Основная литература 

1. Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. 
Абраменков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — 
ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Но-
виков, Д. А. Новиков. — М. : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

3. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. Пе-
щеров, О. Н. Слоботчиков. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 
ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

4. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие / Е. В. 
Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

5. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М. 
Скворцова. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — ISBN 978-5-7264-0938-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27036.html 
 

7.3 Дополнительная литература 
1. Антонец И. В. История и методология научного исследования : учебное пособие / 

И. В. Антонец, А. В. Циркин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 90 с. ISBN 978-5-9795-
0662-3. 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html
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2. Бессонов Б.Н. История и философия науки : учебник рек. УМО вузов РФ / Б. Н. 
Бессонов.  – Москва : Высшее образование, 2010. – 395 с. 

3. Бучило Н.Ф., Исаев И. А. История и философия науки : учебное пособие; Моск. 
гос. юрид. акад..  - Москва : Проспект, 2010. – 432 с.  

4. Васильев В.П. Управление инновациями. – М.: ДиС, 2010. 
5. Добреньков В.И.., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. Учебное 

пособие. Гриф УМО по классическому университетскому образованию. М.: 
Книжный дом "Университет" (КДУ), 2-е изд., 2012. 274 с. ISBN: 978-5-98227-822-7.  

6. Канке В.А. Методология научного познания : учебник для магистров.  М.: изда-
тельство Омега-Л. 2013.  

7. Круглов М.Г. Инновационный проект: Управление качеством и эффективностью : 
учебное пособие.— М. : Дело, 2011 . 

8. Лакатос И.   Избранные произведения по философии и методологии науки / Пер. с 
англ. И.Н. Веселовского, А.Л. Никифорова, В.Н. Поруса — М.: Академический 
Проект; Трикста, 2008. — 475 с. — (Философские технологии: философия). ISBN 
978-5-8291-1049-9 (Академический проект) . ISBN 978-5-902358-48-0 (Трикста). 

9. Метод. М.: ИНИОН РАН. Редактор и составитель Ильин М. 2013.440 с.  
10. ISBN 978-5-248-00631-1. 
11. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования, М.: Либроком, 

2-е изд., 2013 г. 272 с. ISBN: 978-5-397-03715-0. 
12. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. Словарь системы основных понятий. 

М.: Либроком,  2013 г. 208 с. ISBN: 978-5-397-03756-3.  
13.  О'Коннор Джозеф, Макдермотт Иан. Искусство системного мышления. Необходи-

мые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. М.: Альпина 
Паблишер. 2013. 256 с.  

14. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов.  М.: Из-
дательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 287 с. 

15. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспирантов и соис-
кателей ученой степени кандидата наук / В.С. Степин.— М. : Гардарики, 2007, 2008 
.— 384с. — (История и философия науки).— Гриф МО. — ISBN 9785829701482. 

 
7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 

              «Вопросы экономики» - библиотека КБГУ 
7.5 Интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины обучающиеся   обеспечены доступом (удаленный до-
ступ) к  ресурсам:  

− общие информационные, справочные и поисковые: 
  
1.Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 
2.Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: 
http://www.garant.ru; 
3.Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: 
https://www.referent.ru/ 

− к современным профессиональным базам данных:  
1. База данных Science Index (РИНЦ). URL: http://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека (НЭБ РФФИ). URL: http://elibrary.ru 
3. Аналитическая и наукометрическая база данных Sciverse Scopus издательства «Elsevier. 
Наука и технологии». URL:  http://www.scopus.com 
4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных 
«Web of Science» (WOS). URL:  http://www.isiknowledge.com/ 
5. Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением 
зрения (для слепых и слабовидящих). URL: https://нэб.рф  

http://my-shop.ru/shop/producer/274/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/books/1361389.html
http://my-shop.ru/shop/producer/6061/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/6061/sort/a/page/1.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4643141/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1588&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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6. ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слабовидя-
щих). URL: http://iprbookshop.ru/ 
7.6 Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому проек-

тированию и другим видам самостоятельной работы. 
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методология научного исследова-

ния» для обучающихся 
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 
уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в 
свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творче-
ских работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: 
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, 
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные 
творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина 
усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изуче-
ния рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной ра-
боте обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать 
занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основ-
ные вопросы теории и практики страхования. Для максимальной эффективности изучения 
необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем ли-
тературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским заняти-
ям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количе-
ство часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, реко-
мендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно го-
товиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке 
к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литерату-
рой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список 
рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить рефе-
рат по выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с до- 

 
кладом по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием 

мультимедийной техники. 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лек-
ции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный матери-
ал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы кон-
спектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендо-
ванной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркива-
ющие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для вы-
деления разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются опреде-
ления понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 



26 
 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокраще-
ния наиболее распространенных терминов и понятий.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, группо-

вая форма занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют 
углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 
подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий 
является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 
лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лек-
ции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выпол-
нить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновремен-
но использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, сво-
бодно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие 
развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 
практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных зада-
ний и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их 
обсуждением), коллоквиум. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий 

свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 
при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техноло-
гий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное исполь-
зование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него 
время осваивать учебный материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь го-
товят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядо-
чению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навы-
ков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
− исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
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1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литерату-
ре); 

2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового ма-
териала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по кур-
су имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Зна-
чительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 
для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предло-
жены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По 
необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполне-
ние заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются раз-
личные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные тех-
нологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы 
тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное сред-
ство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в 
себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих про-
грамм, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по раз-
личным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно 
иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавате-
лем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает 
роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить ме-
тодику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что да-
ет ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома 
или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту свое-
временно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно опреде-
лить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое средство 
самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - это ряд 
тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой уро-
вень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации 
по самосовершенствованию. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
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них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литера-
туру для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это кни-
га, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответ-
ствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 
и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литера-
туры необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его кон-
спектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих 
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопо-
ставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
− выделить ключевые слова в тексте; 
− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комменти-
рования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список лите-
ратуры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждае-
мой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней 
литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каж-
дая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно 
не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, ма-
териала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысле-
ние, прокомментирует материал многочисленными примерами. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного доку-
мента (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание ре-
ферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходи-
мой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научно-
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го поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и то-
чек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С 
помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты 
своего труда. Процесс написания реферата включает: выбор темы; подбор нормативных 
актов, специальной литературы и иных источников, их изучение; составление плана; 
написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного 
анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и 
определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. 
Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны от-
ражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической деятельности, учиты-
вая при этом изменения в текущем законодательстве. Рекомендованная ниже тематика 
рефератов примерная. Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, 
предварительно согласовав ее с научным руководителем. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается акту-
альность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, со-
держащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, 
оценки, предложения. Общий объем реферата 20 листов.  

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляет-
ся на листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на 
первом, титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Аб-
зацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как ри-
сунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками 
Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста 
(по ширине страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с по-
мощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. На титульном листе 
реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, номер группы и фами-
лию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. Рекомендуемый объем рабо-
ты складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 страница), содержание 
(1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно разделить на гла-
вы или разделы (10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 
страница), приложение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и 
название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Вве-
дение должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуаль-
на (то есть современна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также поста-
новку цели исследования, которая непосредственно связана с названием работы. Также во 
введении могут быть поставлены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по 
объему), которые детализируют цель. В заключении пишутся конкретные, содержатель-
ные выводы. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-
ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут дол-
жен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 
вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом рефера-
та, и отмечают его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся вы-
ставляется соответствующая оценка. 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 
Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску материалов для 

реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, 
близок к объему текста эссе: для устного сообщения – не более трех страниц печатного 
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текста. Если сообщение делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 стра-
ниц. 

Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое количе-
ство слайдов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, которая произно-
сится докладчиком во время выступления. Полностью повторять на слайде текст выступ-
ления не целесообразно. Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, схемам, 
рисункам, кратким заключениям и выводам. 

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание 
аудитории к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них по-
ощряются более высокой оценкой выступающему. 

Время выступления – 10 – 15 минут. 
Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся самостоятельно 

или рекомендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по 
теме); при предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентиро-
ваться в проблеме и уметь направить студента. 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену: 
Экзамен в VIII-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений 

обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в 
процессе самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень 
усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой К эк-
замену допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и про-
межуточного контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-
методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к экзаменц включает три этапа: 
− самостоятельная работа в течение семестра; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам кур-

са; 
− подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополни-
тельную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель 
составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теоре-
тические задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с 
формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенных до сведения обучаю-
щихся накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится 
к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 
дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не 
более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку 
ответа на билет на экзамене отводится 40 минут. 

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выпол-
нения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глу-
бокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически после-
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довательно отвечать на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, необхо-

димые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незна-
чительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) 
материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы 
частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержа-
ние курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, вы-
полненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выпол-
нения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориен-
тироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает в себя 

специальные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
компьютерные классы для проведения лабораторных занятий, а также помещения для са-
мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудова-
ние и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Справочно-информационные системы 
в экономике» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее 
эффективно освоить представленный учебный материал.  

При проведении занятий лекционного типа/семинарского типа используются: 
Лицензионное  программное обеспечение: 

− Лицензия на офисное программное обеспечение МойОфис Стандартный; 
− Лицензия на программное обеспечение средств антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1000-1500 Node 1 year Educational Renewal License (KL4863RAVFQ); 
− Права на программное обеспечение для работы с PDF-документами ABBYY FineReader 15 Business; 

свободно распространяемые программы: 
− 7Z – программа-архиватор; 
− Adobe Acrobat Reader – программа для чтения PDF файлов; 
− Mozilla Firefox, Yandex – интернет-браузеры. 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и преподавателем 
используются следующие информационные справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», 
СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант», СПС «Референт», СПС «Аюдар Инфо». 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-

ные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего обра-
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зования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья университетом обеспечивается:  
1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые): 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дуб-
лирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств 
для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличите-
лей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и дру-
гих технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
обучающихся с нарушениями зрения; 

− задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом;  
− письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучаю-

щимся; 
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослы-
шащие, глухие):  

− на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-
скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

− зачет проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: 

− созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспре-
пятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений); 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

− по желанию обучающегося зачет проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Реквизи-
ты подтверждающего документа 

Аудитория для самостоятельной 
работы и коллективного пользо-
вания специальными технически-
ми средствами для обучения ин-
валидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, 
аудитория No 145  
Главный корпус КБГУ. 
 

- Комплект учебной мебели: сто-
лы и стулья для обучающихся (3 
комплекта); Стол для инвалидов-
колясочников (1 шт.); Компьютер 
с подключением к сети и про-
граммным обеспечением (3 шт.); 
Специальная клавиатура (с увели-
ченным размером клавиш, со спе-
циальной накладкой, ограничи-
вающей случайное нажатие со-
седних клавиш) (1шт.);  
Принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля VP 
Columbia (1 шт.); Портативный 
тактильный дисплей Брайля 
«Focus 14 Blue» (совместимый с 
планшетными устройствами, 
смартфонами и ПК) (1 шт.); Бума-

Продукты MICROCOFT(Desktop 
Education ALNG LicSaPk OLVS 
Academic Edition Enterprise) 
подписка (Open Value Subscrip-
tion) No V 2123829  
Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Russian Edition No  
Лицензии 17E0-180427-50836-287- 
197. 
Программы для создания и редак-
тирования субтитров, конверти-
рующее речь в текстовый и жесто-
вый форматы на экране компью-
тера: Майкрософт Диктейт:  
https://dictate.ms/, Subtitle Edit, 
(«Сурдофон» (бесплатные). 
Программа невизуального доступа 
к информации на экране компью-
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га для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, совместимого с 
принтером VP Columbia; Ви-
деоувеличитель портативный HV-
MVC, диагональ экрана – 3,5 
дюйма (4 шт.); Сканирующая и 
читающая машина SARA-СЕ (1 
шт.); Джойстик компьютерный 
адаптированный, беспроводной (3 
шт.); Беспроводная Bluetooth гар-
нитура с костной проводимостью 
«AfterShokz Trekz Titanium» (1 
шт.); Проводная гарнитура с 
костной проводимостью 
«AfterShokz Sportz Titanium» (2 
шт.); Проводная гарнитура 
Defender (1 шт.); Персональный 
коммуникатор EN –101 (5 шт.); 
Специальные клавиатуры (с уве-
личенным размером клавиш, со 
специальной накладкой, ограни-
чивающей случайное нажатие 
соседних клавиш); Клавиатура 
адаптированная с крупными 
кнопками + пластиковая накладка, 
разделяющая клавиши, Беспро-
водная Clevy Keyboard + Clevy 
Cove (3шт.); Джойстик компью-
терный Joystick SimplyWorks бес-
проводной (3шт.);  
Ноутбук + приставка для ай-
трекинга к ноутбуку PCEye Mini 
(1 шт). 

тера JAWS for Windows (бесплат-
ная);  
Программа для чтения вслух тек-
стовых файлов (Tiger Software Suit 
(TSS)) (номер лицензии 
5028132082173733);  
Программа экранного доступа с 
синтезом речи для слепых и сла-
бовидящих (NVDA) (бесплатная). 
 
 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-
ты 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

в рабочую программу по дисциплине «Методология научного исследования» по направлению 
подготовки 38.04.04 – «Государственное и муниципальное управление», профиль «Систе-

ма государственного и муниципального управления»  на ____________ учебный год 
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№п/п Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых  
изменений (дополнений) Примечание 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры менеджмента и маркетинга, 
протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 

Заведующий кафедрой ______________________________ / / 

Приложение2 
Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сум-
ма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
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2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
Выполнение самостоятельных 
заданий (решение задач, написа-
ние рефератов, доклад, эссе ) 

 
 

от 0 до15 б. 

 
 

от 0 до 5 б. 

 
 
от 0 до 5 б 

 
 
от 0 до 5 
б 

1.  Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 

4б. 
от 0- до 

4б. 
коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 

б. 
 Итого сумма текущего и рубеж-

ного контроля 
 

до 70баллов 
 

до 23б. 
 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый)уровень) 

– оценка «удовлетворительно» 
 

не менее 36 
б. 

 
не менее 12 

б. 

 
не менее 

12 б 

 
не менее 

12 б 
 Второй этап (продвину-

тый)уровень) – оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 
 

менее 23 б 
 

менее 23 б 
 

менее 24б 
 Третий этап (высокий уровень) -  

оценка «отлично» 
 

не менее 70 
б. 

 
не менее 23 

б. 

 
не менее 

23 б 

 
не менее 

24б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 
Семестр Шкала оценивания 
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0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

 Частичное посе-
щение аудиторных 
занятий. Неудо-
влетворительное 
выполнение лабо-
раторных и прак-
тических работ. 
Плохая подготовка 
к балльно-
рейтинговым ме-
роприятиям. Сту-
дент не допускает-
ся к промежуточ-
ной аттестации 

Полное или ча-
стичное посеще-
ние аудиторных 
занятий. Частич-
ное выполнение и 
защита лаборатор-
ных и практиче-
ских работ. Вы-
полнение самосто-
ятельных  работ, 
тестовых заданий, 
ответы на колло-
квиуме на оценки 
«удовлетвори-
тельно». 

Полное или ча-
стичное посеще-
ние аудиторных 
занятий.  
Полное выпол-
нение и защита 
лабораторных и 
практических ра-
бот. 
Выполнение са-
мостоятельных  
работ, тестовых 
заданий, ответы 
на коллоквиуме 
на оценки «хо-
рошо». 

Полное посещение 
аудиторных заня-
тий. 
Полное выполне-
ние и защита ла-
бораторных и 
практических за-
нятий. Выполне-
ние самостоятель-
ных работ, тесто-
вых заданий, отве-
ты на коллоквиу-
ме на оценки «от-
лично».  

 
 

Семестр Шкала оценивания 

Незачтено 
(36-60) 

Зачтено 
(61-70) 

 Студент имеет 36-60 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачёте не ответил ни на один вопрос. 

Студент имеет 36-45 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачете представил полный ответ на 
один вопрос и частично (полностью) 
ответил на второй. 
Студент имеет 46-60 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачете дал полный ответ на один во-
прос или частично ответил на оба во-
проса. 
Студенту, имеющему 61-70 баллов по 
итогам текущего и рубежного кон-
троля, выставляется отметка «зачте-
но» без сдачи зачёта.  

 
 

 


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
	высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный
	университет
	им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)
	1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
	3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
	4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
	Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия)
	5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	6.Методические  материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).
	8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)




