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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели  

 развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

 подготовка к организационно-методической деятельности, связанной с проведени-

ем научных изысканий и оформлением результатов исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение порядка организации научного исследования; 

 уяснение сущности общенаучных методов исследования; 

 усвоение требований к проведению исследовательской работы, ознакомление с 

технологией составления отчета по исследованию оформлению библиографическо-

го материала. 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина Б1.О.01 Основы научно-исследовательской деятельности 

относится к обязательной части программы  

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Социология, Философия.  

 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной работы 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1 (УК- 

1.1) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, Профиль подготовки: «Организация деятельности 

учреждений культуры»  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компетен-

ций 

Результаты обучения 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

 

Ук-1.1. 

Осуществляет поиск, кри-

тический анализ и синтез 

информации, необходи-

мой для решения постав-

ленных задач 

 

Знать: 

- методологические основы 

научно-исследовательской дея-

тельности. 

- принципы организации науч-

ного исследования. 

Уметь: 

- оформлять библиографический 

материал. 

- организовать научную дея-

тельность на уровне студенче-

ских учебно-научных работ. 
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Владеть: 

- первичными навыками исполь-

зования эмпирических и теоре-

тических методов исследования. 

 

 



 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 0 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества ака-

демических часов 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а 

о
б

у
ч

аю
-

щ
и

х
ся

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу обу-

чающихся, практическую подготовку и 

трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти; 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа препо-

давателя с обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Лекции 

Семи-

нар-

ские 
/практи

ческие 

/лаборат

орные 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

1 
Раздел I. Методологические основы науч-

ного исследования 
        

2 Тема 1. Наука в современном обществе 4 7  2 2  3 Устный опрос 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

о
б

у
ч
аю

-

щ
и

х
ся

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу обу-

чающихся, практическую подготовку и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти; 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа препо-

давателя с обучающимися С
ам

о
-

ст
о

-

я
те

л
ь

н
ая

 

р
аб

о
-

та
 

3 Тема 2. История развития научного знания 4 7  2 2  3 
Устный опрос, проверка 

реферата 

4 
Тема 3. Особенности современного этапа 

развития науки  

4 
7  2 2  3 

Устный опрос, проверка 

реферата 

5 
Тема 4. Сущностные характеристики научно-

го исследования 

4 
7  2 2  3 

Устный опрос, проверка 

реферата 

6 
Тема 5. Методология и методы научного ис-

следования 

4 
7  2 2  3 

Устный опрос, проверка 

реферата 

7 
Тема 6. Логика научного исследования 

 

4 
7  2 2  3 

Устный опрос, проверка 

реферата 

8 Тема 7. Общенаучные методы исследования  4 7  2 2  3 
Устный опрос, проверка 

реферата 

9 
Раздел II. Организация научного исследо-

вания в социально-культурной деятельно-

сти 

4 

       

10 
Тема 8. Программа и основные этапы науч-

ного исследования 

4 
7  2 2  3 

Устный опрос, проверка 

реферата 

11 
Тема 9. Письменная работа в вузе: оформле-

ние результатов научного исследования 

4 
8  2 2 1 3 

Устный опрос, проверка 

реферата 

12 Зачет  4 8       

Итого часов  72  18 18 1 27  
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Заочная форма обучения 

№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Виды учебной работы, 

 включая самостоятельную работу обучающихся, 

практическую подготовку и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости;  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа преподавателя с обу-

чающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а 
 

р
аб

о
та

 

Лекции 

Семинарские 
/практические 

/лабораторные 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

КСР 

1 Раздел I. Методологические основы 

научного исследования 
        

 

2 Тема 1. Наука в современном обще-

стве 

3 
6,5  0,5    6 

Устный опрос 

3 Тема 2. История развития научного 

знания 

3 
6,5     0,5 6 

Устный опрос, про-

верка реферата 

4 Тема 3. Особенности современного 

этапа развития науки  

3 
8,5  1   0,5 7 

Устный опрос, про-

верка реферата 

5 Тема 4. Сущностные характеристики 

научного исследования 

3 
9,5   2  0,5 7 

Устный опрос, про-

верка реферата 

6 Тема 5. Методология и методы науч-

ного исследования 

3 
8  0,5   0,5 7 

Устный опрос, про-

верка реферата 

7 Тема 6. Логика научного исследования 

 

3 
6,5     0,5 6 

Устный опрос, про-

верка реферата 

8 Тема 7. Общенаучные методы иссле-

дования  

3 
8,5  1   0,5 7 

Устный опрос, про-

верка реферата 

9 Раздел II. Организация научного ис-

следования в социально-культурной 

3 
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№ п/п Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о

д
-

го
то

в
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Виды учебной работы, 

 включая самостоятельную работу обучающихся, 

практическую подготовку и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости;  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа преподавателя с обу-

чающимися 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

а 
 

р
аб

о
та

 

деятельности 

10 Тема 8. Программа и основные этапы 

научного исследования 

3 
6,5     0,5 6 

Устный опрос, про-

верка реферата 

11 

Тема 9. Письменная работа в вузе: 

оформление результатов научного ис-

следования 

3 

8,5   2  0,5 6 
Устный опрос, про-

верка реферата 

12 Зачет  3 2        

Итого  72  4 4  4 58  

 

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

4 Раздел I. Методологические основы 

научного исследования 

 . 
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Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

4 Тема 1. Наука в современном обще-

стве 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос Основ. лит.: 3, 4 

4 Тема 2. История развития научного 

знания 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 3 

Доп. лит.:2, 3 

4 Тема 3. Особенности современного 

этапа развития науки  

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 3, 4 

 



 10 

Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

4 Тема 4. Сущностные характеристики 

научного исследования 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 7 

4 Тема 5. Методология и методы 

научного исследования 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 4, 5, 7 

4 Тема 6. Логика научного исследова-

ния 

 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 7 
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Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

4 Тема 7. Общенаучные методы ис-

следования  

 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 4, 7 

4 Раздел II. Организация научного 

исследования в социально-

культурной деятельности 

 Зимняя 

сессия 2 

курс 

 

  

4 Тема 8. Программа и основные эта-

пы научного исследования 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 7 

4 Тема 9. Письменная работа в вузе: 

оформление результатов научного 

исследования 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

Зимняя 

сессия 2 

курс 

3 

Устный опрос, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 6, 7 
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Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)  27   

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий (час)  
0  

 

 

Заочная форма обучения 

Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

3 Раздел I. Методологические основы 

научного исследования 

  
   

3 Тема 1. Наука в современном обще-

стве 

Изучение рекомендованных источ-

ников и вопросов лекционного заня-

тия.  

октябрь 6 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 3, 4 

3 Тема 2. История развития научного 

знания 

Изучение рекомендованных источ-

ников, написание реферата 

октябрь 6 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 3 

Доп. лит.:2, 3 

3 Тема 3. Особенности современного 

этапа развития науки  

Изучение рекомендованных источ-

ников и вопросов лекционного заня-

тия, написание реферата 

октябрь 7 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 3, 4 

 

3 Тема 4. Сущностные характеристики 

научного исследования 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка доклада, 

написание реферата 

октябрь 7 Устный опрос 

на семинаре, 

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 7 
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Семестр Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение са-

мостоятельной 

работы  

Вид самостоятельной работы 
Сроки вы-

полнения 

Трудоемкость 

(час.) 

3 Тема 5. Методология и методы 

научного исследования 

Изучение рекомендованных источ-

ников и вопросов лекционного заня-

тия, написание реферата 

октябрь 7 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 4, 5, 7 

3 Тема 6. Логика научного исследова-

ния 

 

Изучение рекомендованных к заня-

тию источников, подготовка докла-

дов, написание реферата 

октябрь 6 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 7 

3 Тема 7. Общенаучные методы ис-

следования  

 

Изучение рекомендованных источ-

ников и вопросов лекционного заня-

тия, написание реферата  

октябрь 7 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 4, 7 

 Раздел II. Организация научного 

исследования в социально-

культурной деятельности 

     

3 Тема 8. Программа и основные эта-

пы научного исследования 

Изучение рекомендованных к заня-

тию источников, написание реферата 

октябрь 6 Устный опрос 

на зачете 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 7 

3 Тема 9. Письменная работа в вузе: 

оформление результатов научного 

исследования 

Выполнение домашних заданий к 

конкретному занятию, разбор вопро-

сов по теме занятия из рабочей про-

граммы дисциплины, изучение реко-

мендованных к занятию литератур-

ных источников, подготовка докла-

дов и их презентаций, написание ре-

ферата 

октябрь 6 Устный опрос 

на семинаре,  

проверка рефе-

рата 

Основ. лит.: 1, 2 

Доп. лит.: 6, 7 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)  58   

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий (час)  
0  

 

 



4.3. Содержание учебного материала 

Раздел I. Методологические основы научного исследования 

Тема 1. Наука в современном обществе 

Наука как знание и сфера деятельности. Наука и обыденное знание. Специфика 

научного типа знания. Основные функции науки. Классификация наук. Основные концеп-

ции философии науки второй половины ХХ столетия. 

Тема 2. История развития научного знания 

Возникновение науки и основные стадии исторической эволюции. Типы научной 

рациональности. Глобальные научные революции как изменение типов рациональности. 

Специфические особенности классической науки. Становление социально-гуманитарных 

наук, основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук (натурали-

стическая и культур-центристская исследовательские программы) и их последующее вли-

яние на развитие научного мышления. 

Тема 3. Особенности современного этапа развития науки  

Системный подход. Универсальный эволюционизм как основа современной науч-

ной картины мира. Синергетика и новые стратегии научного поиска. Компьютеризация 

науки, ее проблемы и следствия.  

Тема 4. Сущностные характеристики научного исследования 

Сущность, виды, уровни научного исследования. Этапы научного исследования. 

Цель и задачи научного исследования. Организация исследования. Информационное 

обеспечение научного исследования. 

Тема 5. Методология и методы научного исследования 

Методологические принципы научного исследования. Понятие метода научного 

исследования и методы построения научной теории: аксиоматический, генетический, ги-

потетико-дедуктивный, математический. Особенности теоретического знания. Исследова-

тельский поиск. Источники и условия исследовательского поиска.  

Тема 6. Логика научного исследования 

Логическая структура научного исследования. Требования к аргументации (доказа-

тельность, непротиворечивость, самодостаточность). Понятие доказательности и ее со-

ставляющие (тезис, аргументы, демонстрация).  

Категориальный аппарат научного исследования (понятия концепции, темы, объек-

та, предмета, цели, обоснования актуальности проблемы гипотезы идеи, или принципа 

решения проблемы, научной новизны практической значимости исследования). Источни-

ки исследования и их составляющие.  

Тема 7. Общенаучные методы исследования  

Общенаучные и частные методы научного исследования. Обще логические (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия). Теоретические (аксиоматический, гипотетический, 

формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретно-

му, исторический, метод системного анализа). Эмпирическое исследование: сущность и 

стадии. Эмпирические методы научного исследования (наблюдение, описание, счет, изме-

рение, сравнение, эксперимент, моделирование).  

 

Раздел II. Организация научного исследования в социально-культурной деятельности 

Тема 8. Программа и основные этапы научного исследования 

Программа исследования и процедуры ее разработки. Сущность понятия «научно-

исследовательская тема». Общая характеристика основных этапов научного исследования. 

Формулирование исследовательской проблемы. Определение объекта и предмета иссле-

дования. Определение цели и постановка задач исследования. План исследования. 

Тема 9. Письменная работа в вузе: оформление результатов научного исследования 

Письменная работа как учебно-научная квалификационная работа в вузе. Пример-

ная структура письменной работы. Примерный состав научно-справочного аппарата 

письменной работы. Основные требования к его оформлению. Основные требования к 
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оформлению библиографического описания изданий в подстрочных примечаниях. Струк-

тура и основные правила оформления Списка использованных источников и литературы.  

Основные требования к оформлению библиографического описания изданий в 

списке использованных источников и литературы. Оформление списка сокращений. 

Оформление вспомогательных указателей. Оформление иллюстративного материала и 

приложений. Оформление текста письменной работы. 

 

4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины (моду-

ля) 

Наименование семинаров, практи-

ческих и лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 
Оценочные 

средства 

Формируемые компе-
тенции* 

(индикаторы) 
Всего 

часов 

Из них 

практиче-

ская под-
готовка 

1 Раздел 1, 

тема 1 

Наука в современном обще-

стве 
2  Устный 

опрос 
УК-1.1 

2 Раздел 1, 

тема 2 

История развития научного 

знания 2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

3 Раздел 1, 

тема 3 

Особенности современного 

этапа развития науки  2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

4 Раздел 1. 

Тема 4 

Сущностные характеристики 

научного исследования 2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

5 Раздел 1, 

тема 5 

Методология и методы науч-

ного исследования 2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

6 Раздел 1, 

тема 6 

Логика научного исследова-

ния 2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

7 Раздел 1, 

тема 7 

Общенаучные методы иссле-

дования  2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

8 Раздел 2, 

тема 8 

Программа и основные этапы 

научного исследования 2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

9 Раздел 2, 

тема 9 

Письменная работа в вузе: 

оформление результатов 

научного исследования 

2 
 Устный 

опрос, про-

верка рефе-

рата 

УК-1.1 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины (моду-

ля) 

Наименование семинаров, практи-

ческих и лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 
Оценочные 

средства 

Формируемые компе-
тенции* 

(индикаторы) 
Всего 
часов 

Из них 
практическая 

подготовка 

1 Раздел 1. 

Тема 4 

Сущностные характеристики 

научного исследования 2 

 Устный 

опрос, 

проверка 

реферата 

УК-1.1 
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2 Раздел 2, 

тема 9 

Письменная работа в вузе: 

оформление результатов 

научного исследования 
2 

 Устный 

опрос, 

проверка 

реферата 

УК-1.1 

 

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами 

в рамках самостоятельной работы (СРС) 

Очная форма обучения 

№ 

пп/

п 

Тема Задание Формируемая ком-

петенция 

ИДК 

 Тема 9. Письменная ра-

бота в вузе: оформление 

результатов научного 

исследования 

Освоить основные пра-

вила оформления лите-

ратуры по современно-

му стандарту от 2018 

года – ГОСТ Р 7.0. 100-

2018 

УК-1 
ИДК УК 1.1 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

пп/

п 

Тема Задание Формируемая 

компетенция 

ИДК 

1 Тема 2. История разви-

тия научного знания 

Изучение рекомендован-

ных источников, написа-

ние реферата 

УК-1 УК-1.1 

2 Тема 6. Логика научного 

исследования 

Изучение рекомендован-

ных источников, написа-

ние реферата 

УК-1 УК-1.1 

3 Тема 8. Программа и ос-

новные этапы научного 

исследования 

Изучение рекомендован-

ных источников, написа-

ние реферата 

УК-1 УК-1.1 

4 Тема 9. Письменная ра-

бота в вузе: оформление 

результатов научного 

исследования 

Освоить основные прави-

ла оформления литерату-

ры по современному стан-

дарту от 2018 года – 

ГОСТ Р 7.0. 100-2018 

УК-1 УК-1.1 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Общие рекомендации 

Самостоятельная работа студента начинается с прослушивания лекционного мате-

риала. Полезно не только прослушивать излагаемый преподавателем материал, но и со-

ставлять краткий конспект лекции, который включает канву логического развития про-

блем, основные подходы и результаты их решения. Целесообразно выделить ключевые 

термины. Недостаточно понятные положения, следует прояснить на лекции либо при по-

следующей подготовке к семинарскому занятию.  

При самостоятельной подготовке могут обнаружиться некоторые противоречия 

или разночтения между положениями из учебных пособий и лекционным материалом. 

Выделение подобных моментов представляет собой начало творческой работы студента. 

Несоответствия следует стремиться разрешать в ходе дискуссий, что способствует более 

глубокому освоению изучаемого материала. 
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Самостоятельная работа предполагает обращение студента к лекционному матери-

алу, учебно-методической литературе и первоисточникам. Полезным будет и обращение 

студентов к учебным программам. Учебная программа дает представление о структуре и 

содержании всего курса и его частей. Она включает список основной и дополнительной 

литературы, рекомендуемый по данной дисциплине, примерный перечень тем рефератов, 

вопросов, выносимых на экзамен и вопросов по контролю самостоятельной работы сту-

дентов, а также вопросов, выносимых на внутри семестровую аттестацию студентов. 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподава-

теля, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким расска-

зом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и веде-

ния записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Ино-

гда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подроб-

но записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учеб-

никах.  

На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фикси-

ровать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, про-

блемы, спорные положения – т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед 

с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на кото-

рые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 

несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмечен-

ные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 

тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной про-

граммы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цвет-

ными фломастерами или применяют боковые «фонарики», выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной – предметной – интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с озна-

комления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, вос-

становления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций – сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим «умением слушать», во-вторых, стремлением осмысленно 

воспринимать материал, нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредото-

чить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осо-

знать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: неко-

торые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись по-

лучается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда 

правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они рас-

крываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а 

затем и выводами. 
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2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятель-

ной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, используя 

цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые 

буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной – в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. Запись лекции лучше 

вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно вырабо-

тать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над 

ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особенно 

важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный ап-

парат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим 

источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различ-

ные вопросы:  

 над какими понятиями следует поработать, 

 какие обобщения сделать, 

 какой дополнительный материал привлечь. 

Особенности подготовки студентов к семинару 

Семинар – вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и другой про-

блематике, активное обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, до-

кладов и т.п. Студенты-заочники с тематикой семинаров знакомятся заранее, поэтому они 

могут заблаговременно подготовить ряд вопросов для выступления на семинарах.  

Алгоритм подготовки к семинару следующий. Выбрав тему, студент составляет 

свой план-график подготовки к семинару. Для приобретения широкого видения проблемы 

студент старается: 

 осмыслить ее в общем объеме, познакомиться с темой по базовому учебному посо-

бию или другой рекомендуемой литературе, выявить основные идеи, раскрываю-

щие данную проблему; сверить их определения со справочниками, энциклопедией; 

 подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы; выявить неясные вопро-

сы и подобрать дополнительную литературу для их освещения; 

 составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения 

дополнений и подготовить доклад или реферат для сообщения на семинаре; 

 проанализировать собранный материал для дополнительной информации по темам 

семинара; 

 готовясь к выступлению на семинаре, по возможности, проконсультироваться с 

преподавателем; 

 относиться к собранному материалу как к источнику будущих исследований. 

Семинарские занятия расширяют и закрепляют знания, заложенные в теории пред-

мета. На них выносятся вопросы, особенно необходимые для практики, или проблемные 

вопросы, которые возможно решить только в процессе сотрудничества. Среди обязатель-

ных требований к семинару – предварительное ознакомление с темой, вопросами и лите-

ратурой по данной теме. 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. Сре-

ди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается но-

вая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скры-

тые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми 

студенты предварительно ознакомлены. Также в семинар включаются вопросы для интел-

лектуальной разминки (иногда это дискуссионная статья, по которой ставятся проблемные 

вопросы). Дискуссия может развертываться заочно как круговой семинар. Далее подво-
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дятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого 

проводится «мозговой штурм» по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются 

прикладные аспекты. На сессии преподаватель обобщает результаты проделанной студен-

том работы. 

Семинар-исследование предполагает предварительную работу – написание рефера-

та, доклада по итогам опытной работы. Участие в нем – это, прежде всего, диалог студен-

та с преподавателем. При подготовке к семинару-исследованию студент изучает результа-

ты теоретических исследований, составляет библиографию по теме, учится писать исто-

рические обзоры. 

Работа с учебно-методической литературой и первоисточниками 

Студент должен уметь работать с библиотечным каталогом, чтобы найти нужную 

литературу, а так же работать с текстом, чтобы максимально эффективно усвоить заклю-

ченную в нем информацию. 

Поиск необходимой учебно-методической литературы может облегчить список ре-

комендуемой литературы, приводимый в учебной программе. В настоящее время издается 

достаточно большое количество учебных пособий по социологии, поэтому студенты не 

ограничиваются данными списками и могут использовать при подготовке по курсу другой 

учебный материал.  

Для наиболее успешного усвоения материала следует: 

 внимательно читать текст и конспектировать наиболее важные, ключевые момен-

ты; 

 непосредственно до чтения учебного пособия, так и после него обращаться к мате-

риалу лекций, что позволит сравнивать и синтезировать знания из разных источни-

ков; 

 обращаться к контрольным вопросам, что сделает процесс чтения целенаправлен-

ным и обеспечит самостоятельную проверку уровня усвоения полученного знания. 

Обращение к первоисточникам необходимо как при подготовке к проверочным за-

нятиям, так и при написании рефератов. Прежде чем непосредственно приступить к рабо-

те с первоисточником следует: 

 уяснить, какой аспект деятельности автора или проблема представляет интерес; 

 знать, к какому историческому периоду и направлению относиться тот или иной 

мыслитель, какой проблематикой он занимается. 

Эту информацию можно почерпнуть из лекций, учебного пособия или предисловия 

к самому источнику. Как и в случае с учебно-методической литературой предполагается 

не только внимательное чтение текста, но и его конспектирование, то есть письменное за-

крепление наиболее важных, ключевых моментов. 

Творческая деятельность 

Самостоятельная работа включает также подготовку письменных или устных твор-

ческих работ. Приобретенные таким образом навыки могут принести пользу при написа-

нии курсовых и дипломных работ. 

Письменные творческие работы могут выполняться студентами в виде рефератов 

по проблемным вопросам дисциплины или различным научным изданиям (статьям, моно-

графиям), отдельным документам, эссе а также в форме устных сообщений. 

Творческая деятельность студента должна представлять собой более или менее це-

лостную, однородную и завершенную студенческую учебно-научную работу, в которой 

должна быть четко сформулирована проблема, определены исследуемые вопросы и обос-

нована их актуальность. Конец каждой главы, параграфа или абзаца должен иметь логиче-

ский переход к следующему. Работа, вне зависимости от выбранного жанра, должна быть 

написана или изложена хорошим научным языком, с соблюдением стиля научной речи, 

общих норм и правил литературного языка, а также с учетом главной особенности науч-

ного дискурса – точности и однозначности терминологии. 

Тему творческой работы (реферата, эссе, проблемной статьи, устного сообщения) 

студент выбирает самостоятельно, либо по рекомендации преподавателя.  
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Рекомендации по подготовке сообщения (доклада) 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 – 15 минут. Искусство 

устного выступления состоит не только в отличном знании предмета, но и в умении пре-

поднести свои мысли красноречиво и увлекательно. Любое устное выступление должно 

соответствовать трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к успе-

ху:  

 правильность речи (соответствия языковым нормам); 

 смысловая адекватность (соответствие содержания выступления реальности);  

 эффективность (достижение поставленной цели). 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два этапа: подго-

товка выступления и коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

 Подготовка устного выступления начинается с формулировки темы. Тема выступ-

ления не должна быть перегруженной, охват большого количества вопросов приве-

дет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Са-

мо выступление должно состоять из трех частей:  

 вступления (10-15% общего времени);  

 основной части (60-70%);  

 заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя, если это необходимо, представление автора (фамилия, 

имя отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, рас-

шифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 

определение главной (стержневой) идеи. Стержневая идея проекта понимается как основ-

ной тезис, ключевое положение. Она дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем гово-

рить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. Самая частая 

ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом 

вступления должны быть расположенность к оратору, заинтересованность слушателей и 

внимание к теме доклада. 

К аргументации в пользу стержневой идеи выступления можно привлекать факто-

логический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше демонстриро-

вать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, 

когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше 

ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр утомляет слушателей.  

План развития основной части должен быть ясным. Следует отобрать оптимальное 

количество фактов и необходимых примеров.  

В научном выступлении чаще используются глаголы настоящего времени во «вне-

временном» значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица 

глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. 

Перед тем как использовать корпоративный жаргон и специализированные термины, вы 

должны быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите. Если Вы используете 

специальные термины, которые часть аудитории может не понять, то постарайтесь дать 

краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада – выход за пределы рассматрива-

емых вопросов, усложнение отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоре-

тическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, бездоказа-

тельность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей вы-
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ступления (затянутое вступление, не четкое изложение основных положений, заключе-

ния). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от доклада в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею 

и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые 

вызвали интерес слушателей.  

При подготовке к докладу необходимо выбрать способ выступления: устное изло-

жение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слай-

ды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанно-

го текста значительно уменьшает воздействие на аудиторию. Запоминание написанного 

текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, 

не дает возможности соотносить свое выступление с реакцией аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не со-

всем складное выступление может затронуть аудиторию, если речь затрагивает актуаль-

ную проблему и аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная 

речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной силой. 

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. 

Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. Установ-

лено, что короткие фразы легче воспринимать на слух. Лишь половина взрослых людей в 

состоянии понять фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, 

слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще забывают его 

начало. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменном 

тексте. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, 

чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. 

Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, 

чем пять с половиной секунд. 

Особое место в устных выступлениях занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы, 

например, такие выражения: «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый про-

стой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей, 

улавливать их настрой. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. После вы-

ступления нужно быть готовым к ответам на возможные вопросы со стороны слушателей. 

Рекомендации по подготовке реферата 

Основная цель подготовки реферата – показать, насколько может быть осмыслена 

изучаемая проблема. Написание реферата преследует и другие задачи, такие, например, 

как: выработка навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы; обучение 

методике анализа обобщения, осмысления информации; проверка знаний студента по изу-

ченной дисциплине. 

Основные этапы по подготовке реферата: 

 сбор и изучение литературы по теме реферата; 

 анализ и систематизация информации, разработка структуры реферата; 

 написание и оформление реферата; 

Сбору литературы предшествует подготовка библиографического списка по теме 

реферата. Базой для его подготовки могут быть библиографический список в учебнике по 

дисциплине, предметные каталоги публичных библиотек, рекомендации преподавателя. 
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Материал для реферата подбирают из той литературы, которая была включена в 

библиографический список. Далее приступают к разработке плана (структуры) реферата. 

План реферата отражает в концентрированном виде его суть. Это схематическое 

выражение того, чего хочет сказать автор. План должен быть лаконичным, чтобы можно 

было, взглянув на него, легко понять, о чем будет говориться в тексте. 

Структура (план) реферата включает в себя введение, основную часть, заключение 

и библиографический список. 

Во введении приводятся обоснование темы, ее актуальность и значимость, обзор 

литературы по теме. Если проблема, рассматриваемая в реферате, достаточно хорошо 

изучена, следует кратко изложить существующие точки зрения на проблему. Должна быть 

четко сформулирована цель, которую автор ставит перед собой, и пути ее реализации. 

Основная часть реферата содержит: 

 теоретическое осмысление проблемы; 

 изложение фактического материала, который аргументировано подтверждает 

теорию, изложенную в первом разделе. 

Основная часть должна соотноситься с поставленными задачами. В зависимости от 

того, сколько задач стоит перед автором, возможна разбивка основной части на подразде-

лы. 

В заключении приводятся результаты осмысления проблемы, выводы, к которым 

приходит автор реферата, а также оценка значимости этих выводов для практики или для 

дальнейшего изучения проблемы. Выводы должны прямо соответствовать поставленным 

задачам. 

Когда материал собран, осмыслен и структурирован, можно приступать к изложе-

нию и последующему оформлению реферата. Реферат должен быть написан грамотным 

русским языком с соблюдением стилистических норм. Местоимение «я» в реферате упо-

треблять не принято. Вместо «я думаю», «я считаю», следует употреблять выражения 

«думается, что…», «есть основания предполагать, что…» и т. п. 

Библиографическое описание использованных в реферате документов и изданий 

составляется в соответствии с ГОСТ 7. 0. 100-2018 Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления. 

В реферате может быть приведен иллюстрированный материал, выполненный на 

ксероксе. Его помещают на дополнительных листах после основного текста в виде прило-

жений с обязательной отсылкой в тексте к номеру приложения.  

Реферат выполняется на стандартных листах формата А 4, которые сшиваются лю-

бым способом слева. 

Реферат должен быть выполнен на компьютере на одной стороне листа. Текст 

набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне листа формата А 4 и содержит 

примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы между словами и знаки 

препинания); шрифт Times New Roman – обычный; размер – 14 пунктов; междустрочный 

интервал – полуторный; верхнее и нижнее поля – 2,5 см; левое поле 3,0 см и правое – 1,5 

см; абзацный отступ должен быть равен 1,25 см. 

Страницы в реферате нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной ну-

мерации по всему тексту. Номер проставляется в правом верхнем углу страницы (вырав-

нивание по правому краю) без точки в конце номера. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

Примерный объем реферата составляет 7 – 15 страниц. 

Подготовка студентов к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обуче-

ния, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их от-
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ветственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают за-

чет. Зачет проводиться записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросовестные заня-

тия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией 

и в период сдачи зачета. Специфической задачей студента в период экзаменационной сес-

сии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен 

в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц до начала сессии. Прежде чем при-

ступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 

и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя про-

граммами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует по-

вторять по контрольным вопросам. Повторение по различного рода контрольным вопро-

сам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы. 

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наиме-

нее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накоплен-

ные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 

коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими запи-

сями. Всякого рода записи и конспекты – вещи сугубо индивидуальные, понятные только 

автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или вы-

полнить задания, а самое лучшее – воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сес-

сии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумыва-

ния материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный 

характер и не принесет нужного результата. 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) перечень литературы 

Основная литература 

1. Байбородова, Людмила Васильевна. Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чер-

нявская. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Юрайт, 2021. 

– 221 с. – (Высшее образование). - ЭБС "Юрайт". – неогранич. доступ.  

2. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов / В. А. Дрещинский. – 2-е изд., пер. и 

доп. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Юрайт, 2021. - 274 с. - (Высшее образо-

вание). - ЭБС "Юрайт". - неогранич. доступ.  

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки [Текст]: учеб. для магистратуры: 

для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий; 

Рос. гос. соц. ун-т. – М.: Юрайт, 2015. – 450, 12 с.; 21 см. – (Магистр). – Библиогр. в 

конце глав. – Библиогр.: с. 447-450. – ISBN 978-5-9916-3604-9 (5 экз.). 

4. Лебедев, Сергей Александрович. Методология научного познания [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев. – Электрон. текстовые дан. – 

Москва: Юрайт, 2021. – 153 с. - (Высшее образование). – ЭБС "Юрайт". – неогра-

нич. доступ.  

Дополнительная литература  

1. Библиографическое оформление научных, дипломных и курсовых работ [Элек-

тронный ресурс]: метод. рекоменд. - ЭВК. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010. - Режим 

доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

2. Бранденбург, В.Я. Историко-философский анализ развития научного знания. Часть 

1. Становление науки: от истоков до коперниканского переворота: Учебное посо-

бие / В.Я. Бранденбург. – Иркутск: НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2009. – 242 с. 

3. Бранденбург, В.Я. Историко-философский анализ развития научного знания. Часть 

2. Начальный этап становления современной философии и современной науки: 

учеб. пособие / В. Я. Бранденбург. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. – 351 с. 

4. Добреньков, Владимир Иванович. Методология и методы научной работы [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 040200 – "Социоло-

гия" / В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова. – ЭВК. – М.: Университет, 2009. – 276 с. – 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". – Неогранич. доступ.  

5. Добреньков, Владимир Иванович. Методы социологического исследования [Текст]: 

учеб. для студ. вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. – М.: Инфра-М, 2006. – 768 с.  

6. Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна. Основы научной деятельности студен-

та. Курсовая работа [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Е. В. 

Неумоева-Колчеданцева. – Электрон. текстовые дан. – Москва: Юрайт, 2021. – 119 

с. - (Высшее образование). - ЭБС "Юрайт". - Неогранич. доступ.  

7. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие / В. М. Ко-

жухар – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 216 c.; ил.; 

20 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-394-00346-2. 

 

б) периодические издания  

 

в) список авторских методических разработок:  

1. Бранденбург, В.Я. Историко-философский анализ развития научного знания. Часть 

1. Становление науки: от истоков до коперниканского переворота: Учебное посо-

бие / В.Я. Бранденбург. – Иркутск: НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2009. – 242 с. 

2. Бранденбург, В.Я. Историко-философский анализ развития научного знания. Часть 

2. Начальный этап становления современной философии и современной науки: 

учеб. пособие / В. Я. Бранденбург. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. – 351 с. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Перечень электронных ресурсов (ЭБС) по состоянию на 01.01.2021 г.: 

ЭБС «Издательство Лань» (адрес доступа: http://e.lanbook.com/): ООО «Изда-

тельство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020; Срок действия по 13.11.2021. Цена кон-

тракта: 349 893 руб. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному 

числу пользователей из любой точки сети Интернет. 

ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» (адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru): ООО «Библио-

тех». Государственный контракт № 019 от 22.02.2011. Срок действия: бессрочный. Лицен-

зионное соглашение № 31 от 22.02.2011. Цена контракта: 390 000 руб. Количество пользо-

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e.lanbook.com/
https://isu.bibliotech.ru/
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вателей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой точки 

сети Интернет.   

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (Адрес доступа: 

http://rucont.ru/): ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020; Акт № бК-5415 от 

14.11.2020. Срок действия по 13.11.2021. Цена контракта: 300 316 руб. Количество поль-

зователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из любой точки 

сети Интернет.  

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (адрес доступа: http://ibooks.ru): ООО «Айбукс». Га-

рантийное письмо № б/н ООО «Айбукс». Срок действия с 01.12.2020 по 30.11.2021. Коли-

чество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу пользователей из 

любой точки сети Интернет.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (адрес доступа: 

https://urait.ru): ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт  № 60 от 23.09.2020; 

Срок действия по 17.10.2021. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020. Цена контракта: 

701 575 руб. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Ин-

тернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту. Элек-

тронные версии печатных изданий по различным отраслям знаний, свыше 8.5 тыс. назв. 

Электронная библиотека  ИД Гребенников (адрес доступа:  

http://grebennikon.ru): ООО «ИД «Гребенников», контракт  №  147 от 23. 11.2020; Акт  от 

25.12.2020. Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021. Цена контракта: 94 759 руб.  Коли-

чество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет. Полные 

тексты  статей из журналов по подписке – 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы 

– 232 назв.    

Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» (адрес доступа: 

http://elibrary.ru/): ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020; Акт от 24.12.2020. Срок 

действия  по 31.12.2021. Цена контракта: 719 209 руб. Количество пользователей неогра-

ниченное, доступ в локальной сети вуза. Полные тексты статей из журналов по подписке – 

55 наим.; доступ к архивам в течение 9  лет, следующих после окончания срока обслужи-

вания; полные тексты  статей из журналов свободного доступа. 

Web of Science  (WOS) (Адрес доступа:  http://apps.webofknowledge.com): Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение «Государственная публичная научно-

техническая библиотека России». Централизованная подписка 2020 года.  Окончание до-

ступа 31.01.2021. Цена контракта: на безвозмездной основе. Количество пользователей: 

без ограничений, с компьютеров сети ИГУ. Реферативная база научных статей из 34 000 

отобранных научных журналов с индексом научного цитирования и инструмента для по-

иска и анализа. 

Scopus (Адрес доступа:  http://www.scopus.com): Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России». Сублицензионный договор № Scopus / 102 от 09.10.2019. Цена контракта: на без-

возмездной основе. Окончание доступа 31.01.2021. Количество пользователей: без огра-

ничений, с компьютеров сети ИГУ. Реферативная база данных, которая индексирует более 

21 тыс. наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5 тыс. 

международных издательств по всем областям наук. 

Электронные издания Wiley (адрес доступа:  http://onlinelibrary.wiley.com/): 

Исполнитель: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)  – оператор 

национальной и централизованной подписки на научные информационные ресурсы. Цен-

трализованная подписка 2020 г. Окончание доступа 31.01.2021. Цена контракта: на без-

возмездной основе.  Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети 

ИГУ. Полнотекстовая коллекция журналов, включающая 1498 наименований. Содержание 

базы обеспечивает обширный охват по дисциплинам, включая химию, физику, инженер-

ные науки, сельское хозяйство, ветеринарию, науки о продовольствии, медицину, сест-

ринское дело, стоматологию, науки о жизни, психологию, бизнес, экономику, социальные 

науки, искусство, гуманитарные науки. Глубина доступа: 2016 – 2020 гг. 

http://rucont.ru/
http://ibooks.ru/
https://urait.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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ЭКБСОН (адрес доступа:  http://www.vlibrary.ru): Соглашение № 84 ЭКБСОН от 

15.10.2015 о сотрудничестве в области развития Информационной системы доступа к 

электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интер-

нет-ресурса. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Госу-

дарственная публичная научно-техническая библиотека России». Цена контракта: на без-

возмездной основе. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети 

ИГУ. Единая информационная система доступа к электронным каталогам библиотечной 

системы образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса на основе унифициро-

ванного каталога библиотечных ресурсов 

Государственная информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека» (НЭБ) (Адрес доступа:   http://нэб.рф): Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0760 от 

14.09.2015 о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. Цена кон-

тракта: на безвозмездной основе. Количество пользователей: без ограничений, с компью-

теров сети ИГУ. Доступ к совокупности распределенных фондов полнотекстовых элек-

тронных версий печатных, электронных и мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к еди-

ному сводному каталогу фонда НЭБ. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (адрес доступа: в локаль-

ной сети НБ ИГУ): ООО «Информационный Центр ЮНОНА». Договор о сотрудниче-

стве от 15.10.2018. Срок действия – до расторжения сторонами. Цена контракта: на без-

возмездной основе. Количество пользователей: без ограничений. Характеристика: право-

вая БД – законодательство РФ, международное право, юридическая литература. 

Научная библиотека Иркутского государственного университета [Офиц. сайт]. 

URL: http://library.isu.ru/ru (дата обращения: 02.04.2021). 

Образовательный портал Иркутского государственного университета [Офиц. 

сайт]. URL: http://educa.isu.ru (дата обращения: 02.04.2021). 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менедж-

мент» [Офиц. сайт]. URL: http://ecsocman.hse.ru (дата обращения: 02.04.2021). 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» (адрес доступа: в локальной сети НБ 

ИГУ): Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между OOO «Га-

рант-Сервис-Иркутск» и Федеральное государственное бюджетное управление высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ 

ВПО «ИГУ») от 16.11.2012; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.2012. 

Срок действия – до расторжения сторонами. Цена контракта: на безвозмездной основе. 

Количество пользователей: без ограничений. Правовая БД – законодательство РФ, между-

народное право, юридическая литература 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Учебно-лабораторное оборудование 

Занятия по данной дисциплине не требуют специализированных аудиторий, пред-

назначенных для проведения лабораторного практикума. Лекционные и практические за-

нятия, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, самостоятельная работа студентов проводятся в лекционных и семинарских 

учебных аудиториях Института социальных наук (г. Иркутск, ул. Ленина, 3), оборудован-

ных специализированной учебной мебелью, меловыми и маркерными досками, оборудо-

ванием для презентации учебного материала – стационарными либо переносными компь-

ютерами, мультимедийными проекторами, колонками.  

6.2. Программное обеспечение 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

http://www.vlibrary.ru/
http://нэб.рф/
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пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(подробные сведения приведены на сайте ИГУ https://isu.ru/export/sites/isu/ru/employee/-

license/.galleries/docs/absorbed/__2019.pdf).  

Персональные компьютеры используемого на практических занятиях и для самосто-

ятельной работы студентов компьютерного класса полностью оснащены необходимым 

системным и прикладным программным обеспечением: 

– ОС Windows-10; 

– офисный пакет MS Office 2013, включающий в свой состав MS Word, MS Excel,  

MS Power Point, MS Access, MS Publisher; 

– антивирусный пакет Касперского; 

– браузер Google Chrome. 

6.3. Технические и электронные средства 

 В ходе учебного процесса используется электронный портал университета и боль-

шое количество электронных средств обучения, в том числе бесплатные образовательные 

ресурсы интернет-сервиса Youtube, а также Массовые открытые онлайн-курсы: 

https://educa.isu.ru/  

https://www.youtube.com 

https://isu.antiplagiat.ru/  

https://openedu.ru/  

https://arzamas.academy/  

https://www.coursera.org/  

https://www.udacity.com/  

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых дискуссий и тради-

ционных семинарских занятий. 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные материалы (ОМ): 

Оценочные материалы для входного контроля   

 Не предусмотрены 

Оценочные материалы текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА 

университета  

Текущий контроль реализуется в ходе проведения семинарских занятий и контроля 

самостоятельной работы в течение 4 семестра (дневная форма обучения) и 3 семестра (за-

очная форма обучения). Он складывается из следующего вида работ: 

 ответы на заранее поставленные вопросы по темам семинаров; 

 активное участи в обсуждении вопросов семинарских занятий, оппонирование на 

выступления; 

 кратких ответов на тот или иной вопрос из темы предыдущей лекции или семина-

ра; 

 выступление с докладом по предложенным темам (от 0 до 10 баллов)  

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

 

 

 

https://educa.isu.ru/
https://www.youtube.com/
https://isu.antiplagiat.ru/
https://openedu.ru/
https://arzamas.academy/
https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
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Очная форма обучения 

 

 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1. Семинарские занятия Тема 1-9 УК-1.1 

2 Проверка реферата Темы 2-9. УК-1.1 

3. Промежуточная атте-

стация в форме зачета  

Темы 1-9. УК-1.1 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1. Семинарские занятия Темы 4 и 9 УК-1.1 

2 Проверка реферата Темы 2-9. УК-1.1 

3. Промежуточная атте-

стация в форме зачета  

Темы 1-9. УК-1.1 

 

Примерные темы докладов 

1. Предмет методологии науки. 

2. Методология, принципы и методы исследования. 

3. Разработка научной проблемы. 

4. Решение научной проблемы. 

5. Структура проведения исследования. 

6. Соотношение диагностирования и научного исследования. 

7. Требования к аргументации (доказательность, непротиворечивость, самодостаточ-

ность). Понятие доказательности и ее составляющие (тезис, аргументы, демонстра-

ция).  

8. Источники исследования и их составляющие.  

Критерии оценки устного выступления (доклада) 

Критерий 1. Обзор источников информации  

 Дан исчерпывающий, глубокий обзор использованных источников информации 2 

балла 

 Обзор использованных источников информации носит поверхностный характер 1 

балл 

 Обзор использованных источников информации не осуществлен 0  

Критерий 2. Логика изложения материала  

 Материал изложен связно, последовательно. 2 балла 

 Материал изложен недостаточно связно / последовательно. 1 балл 

 Материал изложен несвязно / непоследовательно. 0 балоов 

Критерий 3. Убедительность сформулированных выводов  

 Сделаны выводы, которые сформулированы чётко и убедительно. 2 балла 

 Сделаны не все выводы или сделанные выводы сформулированы недостаточно 

четко. 1 балл 

 Выводы не сформулированы. 0 баллов 

Критерий 4. Качество выступления с докладом  

 Речь автора соответствует требованиям выступления, автору удалось заинтересо-

вать аудиторию, выступление не вышло за рамки регламента. 3 балла 

 Речь автора соответствует требованиям выступления, автору удалось заинтересо-

вать аудиторию, выступление вышло за рамки регламента. 2 балла 
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 Речь автора не полностью соответствует требованиям выступления, автору не уда-

лось заинтересовать аудиторию, выступление не вышло за рамки регламента. 1 

балл 

 Речь автора не соответствует требованиям выступления, автору не удалось заинте-

ресовать аудиторию, он вышел за рамки регламента. 0 баллов 

 

Примерные темы рефератов 

1. Наблюдение как метод эмпирического исследования. 

2. Эксперимент и его место в системе методов эмпирического исследования. 

3. Измерение в научном исследовании. 

4. Анализ и его особенности. 

5. Синтез как обще логический метод исследования. 

6. Абстрагирование. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

7. Гипотеза как формула научного познания. 

8. Проверка и подтверждение гипотез. 

9. Научная индукция и ее методы. 

10. Аналогия и моделирование как приемы познания. 

11. Теоретический уровень познания. 

12. Эмпирический уровень познания. 

13. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования. 

14. Специфика проведения опроса в научных исследованиях. 

15. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы. 

16. Искусство задавать вопросы. 

17. Проблема установления доверительных отношений. 

18. Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

19. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

20. Документальные источники как объект изучения. 

21. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

22. Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

23. Методы статистического описания данных. 

24. Методы графического представления данных. 

25. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

26. Сущность, структура и функции познания. 

27. Методология, принципы и методы исследования. 

28. Структура проведения исследования. 

29. Соотношение диагностирования и научного исследования. 

30. Теоретические методы исследования. 

31. Методика проведения наблюдения. 

32. Методики проведения разных видов опросов. 

33. Научность и новизна исследования. 

34. Научное исследование: планирование и проведение. 

35. Отчет: сущность и методика составления. 

Критерии оценки реферата 

 очевидное знакомство с релевантной литературой и ее проработка (максимальная 

оценка – 3 балла); 

 самостоятельность в изложении материала (максимальная оценка – 3 балла); 

 адекватность интерпретации используемых источников (максимальная оценка – 2 

балла); 

 логичность и последовательность изложения, соблюдение принятых стандартов 

оформления научной работы (максимальная оценка – 2 балла). 

За работу по написанию реферата студент может получить, в зависимости от его 

качества, от 1 до 10 баллов. 
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Примерный перечень вопросов и к зачету 

1. Научное исследование: цель, задачи.  

2. Требования к теме научного исследования.  

3. Определение и классификация научных исследований.  

4. Основные этапы научного исследования, их характеристика.  

5. Подготовительный этап исследовательской работы  

6. Исследовательский этап научной работы.  

7. Понятие и уровни методологии научных исследований. 

8. Понятие и классификация методов научных исследований.  

9. Определение, структура и свойства «теории».  

10. Классификация теоретических методов научных исследований  

11. Общелогические методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и обоб-

щение и т. д.  

12. Классификация эмпирических методов научных исследований.  

13. Опрос как метод исследования: задачи, проблемы, ограничения. 

14. Наблюдение в исследовании: основные виды, достоинства и недостатки наблюде-

ния.  

15. Место наблюдения среди других видов сбора данных.  

16. Документальные источники в исследовании. 

17. Понятие и виды документов.  

18. Условия доверия к информации.  

19. Особенности метода экспертных оценок.  

20. Статистические методы научных исследований.  

21. Особенности организации научно-исследовательской работы студентов.  

22. Структура учебно-научной работы.  

23. Основные правила оформления научных работ. 

 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учеб-

ного материала в объёме, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности при 

ответе или выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части 

изученного содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных пре-

подавателем.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные про-

белы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиаль-

ные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент об-

наруживает незнание большей части изученного в семестре материала, не справляется с 

решением практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы. 

 

Разработчик:   

Д-р филос., профессор каф. культурологии и 

управления социальными процессами  

                                                                                    
В.Я. Бранденбург 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, профиль «Организация дея-

тельности учреждений культуры». 

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и управления социаль-

ными процессами 26 мая 2021 г., протокол № 10. 

Заведующий кафедрой                                        Н.В. Деренко 

 

 

Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без предвари-

тельного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

 




