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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина нацелена на формирование у студента базовых навыков организации 

самостоятельной работы, которые применимы в разных видах учебной, учебно-научной и 

научно-исследовательской работы студента. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

за-дач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей; 

 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 

деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 
 

УК-6.4. Строит 
профессиональную 

карьеру и определяет 
стратегию 

профессионального разви-

тия 

Знать: 

–  историю развития 

науки и научной методологии; 

– историю развития 

системы высшего образования; 

– теоретические и 

методологические принципы 

организации научно-

исследовательской работы; 

– виды научно-

исследовательской работы 

студентов; 

– формы учебной научно-

исследовательской работы 

студентов;  

– основные формы 

представления результатов 

научного исследования; 

– требования и алгоритм 

подготовки доклада, реферата, 
курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы; 

– основные этапы и 

специфику научного 

исследования; 

– основные приёмы  

методы работы с 
информационными 

источниками; 

– методику создания 

презентаций научно-

исследовательских проектов. 

Уметь:  

– правильно оформлять 

справочно-библиографическое 
описание научной литературы; 



– правильно оформлять 

различные виды ссылок; 

– создавать презентации, 

представляющие 
исследовательские  проекты; 

– готовиться к 

публичным выступлениям по 

теме научного исследования; 

– навыками 

планирования научного 

исследования; 

– навыками защиты и 

презентации научного 

исследования. 

Владеть:  

– навыками восприятия 

научной информации; 

– навыками работы с 
научной и справочно-

энциклопедической 

литературой. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Организация самостоятельной работы студента» относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, 

направленность (профиль) Социология маркетинга.  
Дисциплина «Организация самостоятельной работы студента» представляет собой 

методологическую базу для дисциплин, таких как «Философия», «Правоведение», «Экономика», 

«Психология», «История социологии», «Логика», «Экономическая социология», «Социология 

организаций и управления», «Социология культуры», а также для «Подготовки к процедуре 
защиты и защите выпускной квалификационной работы». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 (из расчета 1 ЗЕ 

= 36 часов) 
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В интерактивных формах часы используются в виде: интерактивного занятия в читальном 

зале библиотеки МАГУ (СМ. Приложение 1: Планы практических занятий Тема 5), деловых игр 

(СМ. Приложение 1 Планы практических занятий Темы 6-7). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. 

№ 
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Наименование раздела, темы 

Контактная работа 

В
се
го

 к
он
та
кт
ны

х 
ча
со
в 

И
з 
ни

х 
в 
ин

те
ра
кт
ив
но
й 
ф
ор
м
е 

К
ол

-в
о 
ча
со
в 
на

 С
Р
С

 

К
ол

-в
о 
ча
со
в 
на

 к
он
тр
ол
ь 

ЛК ПР ЛБ 

1. История, сущность и структура 
науки. Историческое развитие 
научной методологии. 

6 4 - 10 - 22 

- 

2. Уровни научного исследования и 

их методы. Научно-

исследовательская работа 
студента: её специфика и виды. 

Методология научного 

мышления. 

6 8 - 14 0 22 

- 

3. Этапы научного исследования. 

Оформление и презентация 

результатов научного 

исследования. 

4 14 - 18 8 22 

- 

 ИТОГО: 16 26  42 8 66  

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. История, сущность и структура науки. Историческое развитие научной 

методологии. 

Понятия: науки, научного метода, научной методологии. Сущность и уровни научной 

методологии. Основные категории науки (методология-теория-практика): их единство и 

различия. 

Специфические черты научного исследования. Наука как форма общественного сознания, 

как система знаний, как форма деятельности, как социальный институт, как средство 

преобразования общества и личности. Основные формы социальной организации науки. 

Итого:  3 108 16 26 - 42 6 66 - - зачёт 



Структура и функции теории и ее методологическое обеспечение. Роль и место практики в 

познании мира и в научном исследовании. 

Познание мира как антропологическая характеристика. Накопление знаний о мире в 

первобытном обществе и в древних цивилизациях, преднаука. 
 Умозрительное рассмотрение природы у досократиков. Обыденные эмпирические 

наблюдения как основа получения знаний о природе. Открытие Гераклитом фундаментальных 

принципов: подвижности (изменчивости) и противоречия. Новое понимание смысла и цели 

математического знания в пифагореизме. Возникновение предпосылок для научного мышления 

как следствие учения о бытии Парменида. Проблема бесконечности элеатов как начало 

математики в качестве теоретической науки. 

Становление геометрии и аксиоматического метода. Возникновение историописания и 

зарождение методологии исторического исследования. Рост знаний о мире в античности: 

астрономия, геометрия, механика, медицина и др. 

Рациональные идеи античных софистов: исследование мышления самого по себе, 
стремление развить гибкость, подвижность мышления; логическое обоснование, разработка 
способов подтверждения достоверности результатов познания; подчеркивание активной роли 

субъекта в познании; эффективность доказательства. Субъективизм, релятивизм и 

антидогматизм софистов. Диалектический метод Сократа как искусство совместного добывания 

истины: ирония и майевтика. Индукция, аналогия. Диалог как основной метод нахождения 

истины. 

Критика Платоном натурфилософии и софистических идей. Требования «абсолютного 

метода», рассматривающего вещи сами по себе, в соответствии с их природой. «Органон» 

Аристотеля (учение о суждении, о видах умозаключения и научном доказательстве). Создание 
формальной логики. Тождество форм мышления и форм бытия как предпосылка и условие 
логики Аристотеля. Силлогизм и дедукция как методы научного доказательства. Категории как 

«ряды бытия» и формы познания, их регулятивная и синтезирующая функции. Математика и 

физика как способы получить достоверное знание о неподвижном бытии и изменчивом бытии 

соответственно. 

Птолемеевско-аристотелевская картина мира. Деятельность Александрийской академии. 

Развитие традиций античной науки в арабо-мусульманском Средневековье. Развитие 
научных знаний в европейском Средневековье. Схоластический метод. Теоцентризм и 

креационизм как мировоззренческие основания познания мира (в противовес политеизму и 

античному пантеизму).  

Галилео Галилей. Ориентация на опыт и эксперимент. Математическое осмысление 

опыта. Естественнонаучные достижения: разработка принципов механики и ее раздела – 

динамики; классический принцип относительности; открытия в астрономии. Отношение к 

познанию природы как к процессу вопрошания ее. Метод мысленного эксперимента, 
идеализация, становление гипотетико-дедуктивной методологии. Механицизм методологической 

доктрины Г. Галилея. Возрожденческая установка о могуществе человека как мировоззренческое 
основание научного познания. 

«Новый органон» Фрэнсиса Бэкона. «Призраки» («идолы») разума и способы их 

преодоления. Индукция как метод исследования законов природных явлений. Необходимость 

синтеза опыта и мышления в истинном методе. Рационалистический метод Рене Декарта. 
Необходимость правильного метода для поиска истины. Метод как система «точных и простых 

правил». Интеллектуальная интуиция и дедукция как важнейшие «инструменты» разума.  
Формирование «классической» научной методологии на основании математезированного 

естествознания Нового времени. Проблемы и «плюсы» классической парадигмы научной 

методологии. 

Трансцендентальная философия и критический метод Иммануила Канта. Попытка 
объединить эмпирические и рациональные способы исследования. Научное знание как синтез 
чувственности и рассудка. Метод как «образ действия по принципу разума». Регулятивная 

функция метода как сущность разума. «Критика чистого разума» и учение о методе.  



Методологическая концепция диалектико-материалистической философии. 

Материалистическое понимание истории. Характерные особенности материалистической 

диалектики как всеобщего метода познания и «руководства к действию». Совпадение 
диалектики, логики и теории познания. Принципы диалектики. Фридрих Энгельс о 

диалектическом методе и его роли в развитии естествознания. 

Формирование «неклассической» и «постнеклассической» научной методологии: развитие 
неэвклидовых геометрий, эволюционизм, теория относительности, квантовая механика, принцип 

дополнительности, принцип наблюдателя. Идея методологической специфики гуманитарных 

наук («наук о духе», «наук о культуре»). 

 

Раздел 2. Уровни научного исследования и их методы. Научно-исследовательская 

работа студента: её специфика и виды. Методология научного мышления. 

Определение эмпирического и теоретического уровней научного познания.  

Диалектическое единство эмпирического и теоретического уровней науки.  

Специфика эмпирического уровня науки. Характерные признаки эмпирического 

познания. Ограниченность эмпирического исследования.  

Специфика теоретического уровня науки. Характерные признаки теоретического 

познания. Возможности теоретического исследования.  

Различия эмпирического и теоретического уровней науки по объекту, видам знания и 

методам познания. 

Сущность и виды понятий. Деление понятий по объему и содержанию. Разница между 

сравнимыми и несравнимыми понятиями. Полная логическая характеристика понятия и каково 

ее назначение. 
Операции с понятиями. Использование логических операций с понятиями на практике. 

Операции мысленного расчленения целого на части и логического деления, а также операции 

перехода от целого к части и от части к целому и логические операции ограничения и 

обобщения. 

Определение понятия. Нарушения логических правил определения понятия. 

Структура и виды суждений. Элементы, из которых состоит суждение. Содержательный 

смысл деления простых категорических суждений на виды. 

Отношения между суждениями. Изображение отношений между суждениями по 

истинности графически с помощью логического квадрата. Логические союзы и их использование 
в логике. 

Определение истинности и ложности суждений. 

Сложные суждения. Таблица истинности сложных суждений. 

Сущность законов мышления. Содержательный смысл законов логики. 

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания.  

Области практического применения законов логики и их роль в процессах познания. 

Дедуктивные умозаключения. Структура простого категорического силлогизма. Посылки 

и термины силлогизма. Фигуры простого категорического силлогизма. Модусы простого 

категорического силлогизма. Правильные и неправильные силлогизмы. 

Индуктивные умозаключения. Результат в умозаключении по полной и неполной 

индукции. Ошибки, встречающиеся при использовании индукции. Методы научной индукции. 

Умозаключения по аналогии. Условия состоятельности выводов по аналогии. 

Практическое использование в научной работе индуктивных умозаключений и рассуждений по 

аналогии. 

Аргументация – ее понятие и виды. Виды и формы доказательства. Логические элементы 

доказательства. Виды аргументов, используемых при доказательстве. Формы умозаключений, 

использующиеся в демонстрации при доказательстве тезиса и их логические схемы. 

Правила доказательства. Обеспечение повышения обоснованности доказательства в 

случае применения неполной индукции или нестрогой аналогии. Сущность и  применение 



прямых доказательств. Сущность, разновидности и реализация косвенных доказательств. 

Виды и способы опровержения. 

Логические ошибки, встречающиеся в доказательстве и опровержении. 

Логическая структура и виды вопросов. Объекты информации, которые могут 
использоваться в качестве предмета вопроса. Отличительным признаки, по которым 

подразделяются виды вопросов. Цели преследуемые при задавании вопросов. 

Правила постановки вопроса. 
Виды ответов. Логическая структура ответа. Характеристики логически правильных и 

полных ответов. 

Правила формулирования ответов. Допустимые и недопустимые ответы. 

Виды НИРС: УНИРС и НИРС. Подготовка к семинару, доклад, реферат, аннотация, 

рецензия, конспект. Курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Научный грант. 
Научное руководства, рецензирование, консультирование, оппонирование. 
 

Раздел 3. Этапы научного исследования Оформление и презентация результатов 

научного исследования. 

Общая характеристика основных требований к организации научного исследования. 

Этапы научного исследования: краткая характеристика  содержания каждого этапа. 
Источники  первичной научной информации. 

Структура научной работы.  

Понятие о тексте. Современные классификации текстов. Виды текстов по 

функциональному признаку и логической направленности. Смешанные формы текстов. 

Субъектно-предикатная структура текста. Общие требования к структуре и реме научного текста. 
План научного текста и его стандартная структура. Способы изложения материала в научном 

тексте. Стиль научного текста. Способы написания текста.  
Техника цитирования. Язык и стиль научных сообщений.  

Требования к оформлению таблиц. Графический способ изложения иллюстрированного 

материала.  
Оформление библиографического аппарата.  
Характеристика основных источников научной информации. 

Виды научных и учебных изданий. 

Сбор научной информации. Изучение литературы. 

Электронные журналы и  библиотеки.  

Способы конспектирования научной статьи. 

Анализ и  обработка  результатов исследования. Проблема возможности многих 

различных интерпретаций одного и того же научного факта. Отличия  логической и 

художественно-образной интерпретации. Способы минимизации влияния личностного фактора 
интерпретатора  на результаты интерпретации. 

Способы апробации работы. 

Основные виды изложения результатов исследования. Разные стили изложения 

результатов исследования: научный, учебно-педагогический, популярный. 

Критерии качества научных и методических работ. 
Новизна исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обосновать теоретической и 

практической значимости выбранной темы для исследования. 

Внедрение и публикация результатов исследования. Составление тезисов для 

выступления по избранной теме. Общая характеристика публичной речи. Стили публичной речи. 

Основные требования к публичной речи.  Основные формы научной речи. Аудиторное 
сообщение. Научный доклад и технология его построения. Защита научной работы. 

Оппонирование в ходе защиты. Основные принципы, нормы и приемы научной полемики. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 

с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/28BA6339-B31C-4C8C-844B-

8895985A570C/istoriya-i-filosofiya-nauki 

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/0DF1C351-C33A-483F-A5F9-5D560F8FDEDF/organizaciya-samostoyatelnoy-

raboty-studenta 

Дополнительная литература: 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб. пособие [для студ. 

вузов, аспирантов, соискателей] / В. В. Космин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР: 

ИНФРА-М, 2016. 

4. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

[учеб. пособие для студ. вузов по направл. "Менеджмент"] / Кукушкина В. В. - М. : 

ИНФРА-М, 2011; 2014. - 263, [1] с. 
5.  Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов : лекции / Н. 

Коровкина, Г. Левочкина. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 206 с. - Режим доступа:. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429057 

6. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / В.К. Новиков 

; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

7. Розин, В. М. История и философия науки : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

414 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/865AF327-F8EA-47A2-9B86-

46C75BE575E3/istoriya-i-filosofiya-nauki 

8. Яшин, Б.Л. Логика : учебник / Б.Л. Яшин. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 417 с. : Режим доступа:. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429212 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

В образовательном процессе используются: 

− учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации 

презентаций, наглядные пособия; 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду МАГУ. 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  
 

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 
Kaspersky Anti-Virus 

 

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 
 



MS Office 

Windows 7 Professional 

Windows 10 

 

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного 

производства  
7Zip 

DJVuReader 

 

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного 

производства: 
Adobe Reader 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 

1. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 
http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ: 

1. eLIBRARY.RU  http://www.elibrary.ru/ 

2. Библиографические базы данных ИНИОН РАН. – Режим доступа:  
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики 

освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможно-стей и по личному 

заявлению обучающегося. 



Приложение 1  

к РПД Б1.В.ДВ.01.01 Организация НИР студента 
39.03.01 Социология,  

Направленность (профиль) – Социология маркетинга 
Форма обучения – очная 

Год набора – 2019 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общие сведения 

 

1. Кафедра  
Философии, социальных наук и права социального 

обеспечения 

2. Направление подготовки 39.03.01 Социология 

3. Направленность (профиль) Социология маркетинга 
4. Дисциплина (модуль) В.ДВ.01. 01 Организация НИР студента 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2019 

 

 

1. Методические рекомендации  

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

«Организация НИР студента» является вводным теоретико-методологическим и 

методическим курсом, освоение которого позволяет студенту успешно участвовать в научной и 

учебно-научной работе. 
Изучение студентами курса ««Организация НИР студента» предусматривает проведение 

лекционных и практических занятий под руководством преподавателя согласно расписанию 

занятий, а также самостоятельное освоение дополнительного материала (дополнительной 

литературы) при подготовке к практическим занятиям и зачёту. 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в предмет, 
ознакомить с ее основными категориями, закономерностями изучаемой дисциплины и ее 
методическими основами, пробудить в них интерес к проблематике и стремление к 

самостоятельному мышлению. Тем самым определяются содержание и характер всей 

дальнейшей работы студента. 
С самого начала лекции студенту необходимо настроить себя на активное ее 

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

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

в кратчайшее время. Хороший конспект лекций значительно облегчает подготовку к 

практическим занятиям, а в дальнейшем к зачёту. 

Упростить работу с лекционной тетрадью поможет использование текстовыделителей и 

памяток-стикеров.  

Студентам рекомендуется завести свой словарь терминов (алфавитный или 

тематический), куда стоит записывать все незнакомые термины и/или термины, вызвавшие 
затруднение, а также основных фигур в истории развития науки и научной методологии.  

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 
При проведении семинарских занятий студенту важно добиться не простого заучивания 

материала, а его осмысление и понимание. Это возможно только при активном участии самих 



студентов в процессе обучения. Существенную помощь студентам здесь окажут приведённые в 

конце каждой темы контрольные вопросы, а также задания для их самостоятельной работы. 

Студентам рекомендуется завести свой словарь терминов (алфавитный или тематический).  

Главной формой приобретения знаний была и остается самостоятельная работа по 

изучению курса с учетом рекомендаций преподавателя. 

Поэтому при подготовке к практическим занятиям следует не только опираться на 
рекомендованную литературу и литературу, которую вы сами сочтете полезной, но и 

использовать информацию из периодической печати, передач радио и телевидения и т.д. 

Ответ на семинаре не предполагает простого чтения готового материала, студент должен 

отвечать свободно, прибегая к помощи заранее подготовленного материала. Студентам, 

имеющим проблемы с дикцией и/или подачей материала, имеет смысл проговорить своё 
выступление заранее. 

 

1.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает 

индивидуально или в группе без непосредственной помощи преподавателя (но так или иначе под 

контролем преподавателя), руководствуясь сформированными ранее знаниями и 

представлениями. Компетентностная модель образования предполагает значительное увеличение 
доли самостоятельной активности студента для реализации цели образовательной программы.  

Задача преподавателя заключается в организации самостоятельной работы, позволяющей 

сформировать у студента необходимые знания, умения и навыки; 

Задача студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под 

руководством преподавателя овладеть заявленной компетенцией, а также приобрести и/или 

развить способность к самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, а также к 

способности к самоорганизации и саморефлексии учебно-познавательной деятельности. 

Возможные виды самостоятельной работы студентов: 

1. Работа со словарями и справочником. Чтение основной и дополнительной литературы.  

2. Самостоятельное изучение материала по первоисточникам. 

3. Работа с библиотечными каталогами, самостоятельный подбор необходимой литературы. 

4. Самостоятельный поиск необходимой информации в сети Интернет. 
5. Конспектирование первоисточников. 

6. Реферирование первоисточников. 

7. Составление аннотаций. 

8. Составление рецензий 

9. Составление обзора публикаций по теме. 
10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление или заполнение таблиц. 

12. Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериала по тематики дисциплины. 

13. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации. 

14. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 

15. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии. 

16. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 
17. Подготовка к участию в деловой игре. 
18. Подготовка к групповому обсуждению кейс-задания. 

19. Выполнения заданий для самоконтроля. 

Одним из важных шагов к решению задач реализации самостоятельной работы в области 

философии является формирование у студентов умения студентов работать с первичными 

текстами и создавать тексты вторичные. Вторичные тексты служат для хранения, накопления, 

переработки, аналитики и первичных знаний. Именно это назначение и определяет их 

существенную роль в обучении философии: создавая вторичные тексты, студент приобретает 
навыки самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой 



информации. К вторичным текстам относятся эссе, рефераты, глоссарии, конспекты, опорные 
конспекты, рецензии, учебные записи, аннотации. 

 

1.4 Методические рекомендации к написанию эссе. 
Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и этимологически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еssаi можно буквально перевести 

словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные размышления конкретному вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление 
и письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. Мысль должна быть подкреплена аргументами. 

3. Эссе должно иметь введение и заключение. 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк. 

3. Необходимой является ясная, логическая связь абзацев. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность и экспрессивность, 

художественность.  

 

1.5 Методические рекомендации к написанию конспекта. 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста.  
Рекомендации по составлению конспекта: 
− Определите цель составления конспекта.  
− Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 

части, выделяйте главные мысли, выводы. 

− Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте как своими словами, так и приводите в виде цитат.  
− В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

− Составляя конспект, допустимо: отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 
страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.  

− Используйте реферативный способ изложения  

− Собственные комментарии, вопросы, мысли располагайте на полях или выделяйте в 

тексте.  
− Необходимо записать название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные.  
− Необходимо осмыслить основное содержание конспектируемого текста, поэтому 

читать текст надо столько раз сколько потребуется для ясного понимания!  

− План - основа конспекта.  
− Конспектируя, оставляйте место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

− Допустимо применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений, выделения цветом.  



− Необходимо соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать 

ссылку на источник с указанием страницы.  

− Необходимо перечитывать первоисточник столько раз, сколько потребуется для ясного, 

чёткого понимания позиции автора! 
 

1.6 Методические рекомендации к написанию рецензии. 

Рецензия - это изложение анализа текста, в котором рассматриваются его содержание и 

форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и недостатки, делаются выводы и 

обобщения.  

  

При написании рецензии необходимо:  

 

• Записать выходные данные источника.  
• Изучить текст и выделите круг вопросов, затронутых в тексте. Определите 

характер их освещения (достаточно полный, поверхностный и т. д.) .  

• Выделить в тексте главное, существенное, что характеризует прочитанный 

материал с точки зрения его теоретической или практической значимости для 

изучаемой науки или специальности.  

• Установить логические связи между главными, существенными научными 

положениями, содержащимися в тексте.  
• Определить актуальность, научную, практическую значимость рассматриваемой 

работы.  

• В заключение сделать вывод об актуальности и новизне темы, важности поднятой 

проблемы, оригинальности решения, достоверности и эффективности результатов. 

В выводе дайте общую оценку текста и сферы возможного применения.  

  

Типовой план для написания рецензии.  

 

 1. Предмет анализа. (В работе автора.. ,В рецензируемой работе...) .  
 2. Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме.. ,Актуальность темы 

обусловлена...) .  
 3. Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы, где автор добился 

наиболее существенных (заметных, ощутимых... ) результатов, является...) .  

 4. Краткое содержание работы.  

 5. Общая оценка. (Оценивая работу в целом.. ,Суммируя результаты отдельных глав..., 

Таким образом, рассматриваемая работа...) .  
 6. Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том.. ,Отмеченные 

недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к 

дальнейшей работе автора...) .  
 7. Выводы. (Работа заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) 

оценки, а ее автор, несомненно, достоин искомой степени..., Работа удовлетворяет всем 

требованиям..., а ее автор, безусловно, имеет (определенное, законное, заслуженное, безусловное, 
абсолютное) право... 

 

1.7. Методические рекомендации к написанию аннотации. 

Аннотация — это краткое, обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи. 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время 

издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть аннотации. 

Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется основная тема 
книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) основные положения. 

Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он ясен, известен из 
контекста; активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 



 

Образцы семантических конструкций для аннотаций: 

 

В книге исследуется (что?)… 

Показан (что?)… 

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)… 

 

В монографии дается характеристика (чего?)… 

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как… 

 

В книге анализируется (что?)… 

Главное внимание обращается (на что?)… 

 

Используя (что?), автор излагает (что?)… 

Отмечается, что… 

Подчеркивается, что… 

 

В книге дается (что?)… 

Раскрываются (что?)… 

Описываются (что?)… 

Особое внимание уделяется вопросам (чего?)… 

 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)… 

Показывается (творческий) характер (чего?)… 

Устанавливаются критерии (чего?)… 

 

В книге подробно освещаются (что?)… 

Характеризуется (что?)… 

Рассматривается (что?)… 

 

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)… 

Констатируется, что… 

Говорится о… 

В заключение кратко разбирается (что?)… 

 

1.8 Методические рекомендации к проведению деловых игр. 

 

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам, которые 
озвучивает преподаватель. 

Деловые игры проходят на последних практических занятиях см. темы № 6-7 в планах 

практических занятий Приложения 1.  

Игроки могут не иметь опыта самостоятельного рассмотрения проблем, но обладают 
базовыми знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей команды - 

конечный результат, достижение цели.  

Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи.  

 

Этапы проведения:  

− Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение задач. 

Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка материалов.  

− Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 
формирование команд, мобилизация участников.  

− Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам. 



− Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экспертов. 

 

Проведение деловой игры в форме индивидуальной презентации (Тема 6) 

предполагает:  

1. выбор темы. 

2. индивидуальная подготовка выступления в соответствии с пунктами плана. 
3. выступление. 
4. ответы на вопросы критиков 

5. вопросы другим игрокам. 

6. анализ, подведение итогов. 

  

Проведение деловой игры в форме групповой дискуссии (Тема 7) предполагает:  

1. формирование микро-групп. 

2. выбор идейной позиции. 

3. коллективная (внутри микро-групп) подготовка основной речи. 

4. выступление «основных спикеров», презентирующих позицию микро-группы. 

5. ответы на вопросы оппонентов. 

6. вопросы оппонентам. 

7. анализ, подведение итогов. 

 

1.9 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачёта.  
Зачёт – форма проверки знаний обучающихся, которая, как правило, не предполагает 

выставление оценки, а при успешной сдаче в ведомость и зачётную книжку ставится лишь 

пометка об успешном прохождении испытания по учебной дисциплине (сама такая отметка тоже 
называется «зачётом»). Главной целью процедуры является выяснение качества и количества 

знаний, умений и навыков студента. 
Успешная задача зачёта вероятна при систематической работе студента в течении 

учебного семестра, поэтому не стоит откладывать подготовку на несколько последних дней. 

В курсе «Организация НИР студента» предполагается вопросы к зачёту, каждый зачётный 

билет включает в себя два вопроса. 



II. Планы практических занятий 

 

Тема 1. Историческое развитие научной методологии  

(4 часа) 

 

План: 

1. Преднаучные знания в первобытном обществе и в древневосточных цивилизациях. 

2. Античная наука. 
3. Методология классической науки. 

4. Изменения в методологии в неклассический период. 

5. Постнеклассическая методология. 

Литература:  

[1, с. 97-267]; [9, c. 62-296] 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что является отличительной характеристикой методологии неклассической науки? 

2. Какие критерии научности знания  актуализировались в постклассической науке и 

почему?   

3. Отметьте  концептуальные основы интеграции  номотетической  и идеографической  

методологии в современной науке.   
4. Дайте характеристику методологической культуре научного анализа. Чем 

определяется профессионализм научного стиля анализа? 

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

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

 

Тема 2: Эмпирическое и теоретическое научное исследование: структура и методы.  

(4 часа) 

План: 

1. Основные общие методы эмпирического исследования: 

a. наблюдение, 
b.  сравнение, 
c.  измерение,  
d. эксперимент. 

2. Основные общие методы теоретического исследования: 

a.  моделирование,  
b. формализация,  

c. анализ, 
d.  синтез, 
e.  аксиоматика,  
f. обобщение,  
g. индукция,  

h. дедукция. 

3. Структура прикладных и фундаментальных научных исследований. 

Литература: 

[1, с. 6-96]; [3, с. 183-221] 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите специфические черты научного исследования. 

2. Охарактеризуйте науку как форму общественного сознания, социально значимой 

деятельности, средство преобразования общества и личности. 

3. Как вы понимаете структуру и функции научной теории. 

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

5. Раскройте взаимосвязь философской и научной методологии. Каковы их 

принципиальные отличия?  



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

объективности  научного анализа.  
7. Дайте характеристику субъектности научной методологии. 

8. Покажите исторический характер средств  научного анализа.  
 

Тема 3. Методология научного мышления (4 часа) 

План: 

1. Методология введения термина.  
2. Методология истинности суждения.  

3. Доказательство и опровержение как методологические процедуры. 

4. Методология вопроса.  
5. Истинность теорий. 

Литература:  

[5, с. 92-171]. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие логические операции с понятиями используются на практике? 

2. Предельными случаями каких логических операций являются единичные понятия и 

категории? 

3. В каком отношении находятся операции мысленного расчленения целого на части и 

логического деления, а также операции перехода от целого к части и от части к целому и 

логические операции ограничения и обобщения? 

4. Нарушением какого логического правила являются «широкое» и «узкое» определения и 

в чем состоит их сущность? 

5. В чем заключается содержательный смысл деления простых категорических суждений 

на виды? 

6. В каких отношениях могут находиться суждения? 

7. Какие виды отношений по истинности изображаются графически с помощью 

логического квадрата? 

8. Какова структура простого категорического силлогизма? Сколько в нем посылок и 

сколько терминов? 

9. Как отличить правильные силлогизмы от неправильных? 

10. В чем отличие дедуктивного вывода от индуктивного? 

11. Какой результат получается в умозаключении по полной индукции? 

12. Какие ошибки встречаются при использовании индукции? 

 

Тема 4. Основные этапы научного исследования (4 часа) 

План: 

1. Выбор направления и темы научного исследования. Постановка проблемы. 

2. Определение основных атрибутов научного исследования. Объект и предмет, цель и задачи. 

3. Технология научной работы. 

4. Критерии результативности научного исследования.  

 

Литература: 

[6, с. 7-95], [7, с. 28-52] 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как соотносятся между собой направление научных исследований и тема научной работы? 

2. Что такое «научная проблема»? Каковы ее критерии? 

3. Как формируются объект и предмет исследования? Каковы основные требования к постановке 
цели и задач научного исследования? 

4. Какие критерии результативности научного исследования в гуманитарной сфере вам 

известны? 



5. В чем специфика основных этапов научного исследования в сфере изучения истории 

международных отношений? 

КЕЙС-ЗАДАНИЯ (выполняется самостоятельно, проверяется в ходе группового 

обсуждения): 

1. Использование Интернет-ресурсов является неотъемлемой чертой современной деятельности. 

Это – в свою очередь – ставит на повестку дня вопрос о независимой оценке качества Интернет-
ресурсов, пригодных для использования в научно-образовательной сфере.  
Необходимо предложить собственные принципы анализа качества содержания 10 любых 

русскоязычных Интернет-ресурсов по любой научной проблеме или любому разделу 

отечественной или всемирной истории по форме. Для этого нужно разработать: 1) собственные 
критерии компаративного анализа таких ресурсов и 2) обоснованную систему их оценки в 

баллах. Представьте разработанную Вами схему анализа ресурсов в виде таблицы: 
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2. Сформулировать собственную позицию по вопросу: «Какое будущее ждёт печатные книги и 

журналы?», подобрать аргументы. 

 

Тема 5. Ссылки и оформление библиографии в научных работах. 

(2 часа) 

Занятие проходит в интерактивной форме в читальном зале библиотеки МАГУ со 

специалистом библиографом. 

План: 

1. Библиографические ссылки. 

2. Список литературы. 

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ (выполняется самостоятельно, проверяется как однокурсниками, 

так и преподавателем):  

1. Составьте библиографический список (минимум 10 позиции), в котором должны быть 

представлены источники разных типов (монографии, научные статьи, газетные публикации, 

интернет-ресурсы, архивные материалы, статистические материалы и др.). 

2. Оформите 10 цитат с указанием правильном оформленной библиографической ссылки. 

 

Тема 6. ДЕЛОВАЯ ИГРА: Публичная презентация результатов научного 

исследования (защита плана-проспекта возможной курсовой работы) 

(4 часа) 

 

Каждый студент должен подготовить план-проспект по возможной теме курсового 

исследования и выступить с его презентацией, ответив на вопросы однокурсников, которые 
играют роль критиков и оппонентов. 

 



Структура презентации плана-проспекта возможной курсовой работы: 

• титульный лист (тема, студент, научный руководитель); 

• актуальность (значение темы для современных научных и образовательных 

практик); 

• формулировка основной исследовательской проблемы; 

• цель, задачи, предмет и объект исследования; 

• методы и методология исследования; 

• структура работы: главы и их краткое (1 – 2 абзаца) содержание. 
• другие материалы (на усмотрение студента). 
 

 

Тема 7 ДЕЛОВАЯ ИГРА: Подготовка плана научного исследования в микрогруппах 

(командах-соперниках). (4 часа) 

 

Студенты делятся на команды 4-6 человек. 

Каждая команда должна представить план научного исследования. 

 

В ходе подготовки плана должны быть реализованы следующие этапы: 

• 1. Выбор темы исследования. 

• 2. Определение объекта и предмета исследования. 

• 3. Определение цели и задач. 

• 4. Формулировка названия работы. 

• 5. Разработка гипотезы. (Возможно, но не обязательно) 

• 6. Составление плана исследования. 

• 7. Работа с литературой (составление краткого библиографического списка). 
• 8. Подбор исследуемых и обоснование. 
• 9. Выбор и обоснование методов исследования. 

• 10. Определение условий проведения исследования. 

• 11. Описание плана проведения исследования (сбор материала). 

• 12. Описание плана обработки результатов исследования. 

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

одновременно. 

В итоге после коллективной работы в микро-группах, команды должны представить 

конкурентные планы научного исследования. 

Оценивается:  

• сам план, 

• его презентация, 

• ответы на вопросы конкурентов,  

• вопросы конкурентам. 



 

Приложение 2 

к РПД Б1.В.ДВ.01.01 Организация НИР студента 
39.03.01 Социология,  

Направленность (профиль) – Социология маркетинга 
Форма обучения – очная 

Год набора – 2019 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Общие сведения 

 

1. Кафедра  
Философии, социальных наук и права социального 

обеспечения 

2. Направление подготовки 39.03.01 Социология 

3. Направленность (профиль) Социология маркетинга  
4. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 Организация НИР студента 
5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2019 

 

 

 

2. Перечень компетенций  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

 



 

3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования (стандартная таблица) 

Этап формирования 

компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 

компетенций1 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. История, сущность и структура 

науки. Историческое развитие 
научной методологии. 

УК-6. 

основные смыслы 

понятия наука; 
 основные особенности 

каждого этапа развития 

научной методологии. 

определять 

общие 
методологически
е основания 

научных 

исследований. 

Навыками работы с 
науковедческой 

литературой и 

литературой по 

философии науки. 

Эссе. 

2. Уровни научного исследования 

и их методы. Научно-

исследовательская работа 
студента: её специфика и виды. 

Методология научного 

мышления. 
УК-6 

–основные приёмы  

методы работы с 
информационными 

источниками; 

основные этапы и 

специфику 

самостоятельной работы 

студента; 
виды НИР студентов; 

требования и алгоритм 

организации 

самостоятельной работы 

-применять 

информационные 
ресурсы в 

процессе 
научной работы; 

планировать 

собственную 

научную и 

учебно-научную 

работу; 

применять 

логические 

навыками работы с 
научной и 

справочно-

энциклопедической 

литературой; 

 

Конспект, аннотация, 

рецензия. 

                                                           
1 В формах контроля сформированности компетенций заносятся формы, согласно технологической карте 



студента; 
 формы 

самостоятельной 

учебной и научно-

исследовательской 

работы студентов; 

алгоритмы и требования 

к подготовке: доклада, 
реферата, аннотации, 

рецензии, конспекта, 
курсовой работы, ВКР. 

правила и 

процедуры в 

процессе 
(учебной) 

научно-

исследовательско
й деятельности. 

 

3. Этапы научного исследования. 

Оформление и презентация 

результатов научного 

исследования. 

УК-6  

содержание основных 

этапов научного 

исследования; 

методику создания 

презентаций научно-

исследовательских 

проектов. 

основные требования к 

оформлению научного 

исследования 

основные требования к 

защите научного 

исследования 

 

организовывать 

свое время в 

соответствие с 

потребностями 

образовательного 

процесса, 
организовывать и 

использовать 

различные 
формы и виды 

самостоятельной 

работы. 

навыками работы с 
научной и 

справочно-

энциклопедической 

литературой; 

навыками 

публичного 

выступления и 

презентирования 

научных работ. 
навыками 

планирования 

своего свободного 

времени. 

Задание по составлению 

библиографического 

списка, задание по 

оформлению 

библиографических 

ссылок, 

2 деловые игры. 

 

Итого: 1 эссе, 1 конспект, 1 аннотация, 1 рецензия, 1 библиографический список, 1 задание по библиографическим ссылкам, 2 

деловые игры. 

 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ 

«не зачёт» – 60 баллов  и менее;        «зачёт» – 61-100 баллов. 

 



4. Критерии и шкалы оценивания  

 
 

4.1 За написанное эссе выставляются баллы. 

1. Структурированность текста:  До 2 

Текст структурирован 2 

Текст отчасти структурирован 0,5 

Текст не структурирован 0,25 

2. Ясность и логичность изложения: до 2 

Текст ясен, понятен, логично выстроен 2 

Некоторые фрагменты ясны, некоторые нет, 
встречаются логические противоречия 

0,5 

Мысль изложена неясно, отдельные мысли, 

положения и примеры логически противоречат 
друг другу 

0,1 

3. Рефлективность размышлений автора:  до 2 

Автор разбирает возможные контраргументы и 

отвечает на напрашивающиеся вопросы 

2 

Авторская позиция просто излагается без кого-

либо стремления её пояснить или ответить 

возможному оппоненту  

0,5 

4. Наличие и аргументированность выводов:   До 2  

присутствуют аргументированные выводы, 

связанные с основным текстом и заявленной 

темой 

2 

неаргументированные выводы, выводы слабо  

связаны с основным текстом 

0,5 

Отсутствуют выводы как таковые 0 

5. Самостоятельность:  До 2 

видна самостоятельность размышлений автора  2 

текст имеет компилятивный характер 0,5 

текст очевидно не является самостоятельным, 

присутствует плагиат 
0 

Максимальное количество баллов за одно эссе. 10 

 

4.2  За подготовленный конспект выставляются баллы 

 

1. Структурированность текста:  0-0,5 

Текст структурирован 0,5 

Текст отчасти структурирован 0,25 

Текст не структурирован 0 

2. Объём конспекта в соотношении с объёмом 

произведения: 

0-0,5 

1 стр. конспекта к 10-30 стр. произведения. 0,5 

1 стр. конспекта к 30-50 стр. произведения. 0,25 

1 стр. конспекта к более 50 более стр. 

произведения. 

0 

3. Ответ на общий, принципиальный вопрос по 

конспектируемой работе  
0-1 

Студент отвечает без помощи конспекта и может 
указать, где в его конспекте и в каком разделе 
конспектируемой работы освещается этот вопрос 

1 

Студент не может ответить на вопрос без помощи 0,5 
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конспекта, но в конспекте этот вопрос 
освещается, ИЛИ студент может ответить на 
вопрос, но в конспекте этот вопрос не освещается 

Студент не может ответить на вопрос и не может 
найти ответ в конспекте 

0 

4. Проработанность конспекта:   0,25-1 

Присутствуют: 1) прямые цитаты. 2) пересказ 3) 

собственные мысли, замечания и вопросы по 

поводу позиции и аргументов автора 

1 

Присутствуют 2 составляющие из 3 0,5 

Присутствует 1 составляющая 0,25 

5. Самостоятельность и полнота:  0,25-1 

Конспект производит впечатление 
самостоятельной работы студента, прочитавшего 

всю книгу 

1 

Конспект производит впечатление, работы 

переписанной (компилированной) работы (из 
введения книги, заключения книги, оглавления 

книги, словарной статьи, критической 

литературы, реферата и др.) 

 

0,25 

Максимальное количество баллов 

 
4 

 

4.3 За подготовленную рецензию  выставляются баллы  

1. Структурированность текста:  0-1 

Текст структурирован 1 

Текст отчасти структурирован 0,5 

Текст не структурирован 0 

2. Объём рецензии: 0-1 

Более 1 стр.. 1 

Менее 1 стр. 0,5 

3. Проработанность рецензии:   0,25-1 

Присутствуют: 1) прямые цитаты. 2) описание 
основной мысли (идеи, позиции, результатов 

исследования) статьи 3) собственные мысли, 

замечания и вопросы по поводу аргументов 

автора 

1 

Присутствуют 2 составляющие из 3 0,5 

Присутствует 1 составляющая 0,25 

4. Самостоятельность:  0,25-1 

Рецензия производит впечатление 
самостоятельной работы студента, прочитавшего 

и проработавшего статью 

1 

Рецензия производит впечатление, работы 

переписанной (компилированной) из аннотации 

статьи, заключения статьи, содержания статьи. 

0,25 

Максимальное количество баллов 

 
4 

 

4.4  За подготовленную аннотацию выставляются баллы  



 25

 

1. Структурированность текста:  0-1 

Текст структурирован 1 

Текст отчасти структурирован 0, 5 

Текст не структурирован 0 

2. Объём рецензии: 0-1 

Более 1 стр.. 0,5 

Менее 1 стр. 0,25 

3. Проработанность аннотация:   0,25-1 

Аннотация достаточно полно и чётко отражает 
основные тезисы  и положения научной работы 

1 

Аннотация достаточно в целом отражает 
основные мысли и положения научной работы 

0,5 

Аннотация достаточно НЕ отражает основные 
мысли и положения научной работы 

0,25 

4. Самостоятельность и полнота:  0,25-1 

Аннотация производит впечатление 
самостоятельной работы студента, прочитавшего 

и проработавшего работу 

1 

Аннотация производит впечатление, работы 

переписанной (компилированной) из введения и 

заключения аннотируемой работы 

0,25 

Максимальное количество баллов 

 
4 

 

4.5.  За подготовленный библиографический список  

 

Библиографический список минимум из 10 наименований источников разных типов: 

монография, научная статья, газетная публикация, архивный материал, статистические 
данные и др. оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

 

Количество замечаний Баллы 

0-2 замечания 4 

2-5 замечаний 2 

Более 5 замечаний 0,5 

 

4.6. За оформление библиографических ссылок выставляются баллы 

 

Библиографический ссылки минимум на 10 цитат из источников разных типов: 

монография, научная статья, газетная публикация, архивный материал, статистические 
данные и др. оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая 

ссылка». 

 

Количество замечаний Баллы 

0-2 замечания 4 

2-5 замечаний 2 

Более 5 замечаний 0,5 

 

 

4.7 За участие студента в деловой игре выставляются баллы 
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Наименование критерия Баллы 

Качество представленного материала (соответствие пунктам, научность, 

логичность, связанность, не противоречивость). 

0-2 

Участие в вопросах к оппонентам 0-1 

Ответы на вопросы оппонентов 0-1 

Качество и этичность публичного выступления (степень участия для 

командной деловой игры) 

0-1 

Max. количество баллов за одну деловую игру 5 

Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.)  

До -2 

 

4.8 Рекомендации по оценке работы на практических занятиях 
 

Баллы за 1 

практическое 
занятие 

Характеристики работы студента 

2 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблематику; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

практически не прибегая к опорным конспектам; 

- студент стремится участвовать в обсуждении каждого пункта плана 
практического занятия. 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им положения; 

- делает самостоятельные выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

-активно участвует в обсуждении кейс-заданий 

1,5 - студент усвоил проблематику; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

прибегая к опорным конспектам; 

- студент стремится участвовать в обсуждении большинства пунктов 

плана практического занятия. 

- обосновывает и аргументирует выдвигаемые им положения; 

- пытается делать самостоятельные выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

- участвует в обсуждении кейс-заданий 

1 - студент в целом усвоил проблематику; 

- допускает отдельные неточности в ответе; 
- студент стремится участвовать в обсуждении ряда пунктов плана 
практического занятия. 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

только с помощью опорного конспекта, не может излагать материал без 
продолжительного отрыва от него; 

- пытается аргументировать выдвигаем им положения; 

- пытается делать выводы и обобщения; 

- владеет системой основных понятий  

- мало участвует в обсуждении кейс-заданий 

0,5  - студента слабо освоил проблематику; 

- допускает отдельные неточности в ответе; 
- студент стремится участвовать в обсуждении только отдельных 

пунктов плана практического занятия. 

- излагает материал, только с помощью опорного конспекта или иного 

источника, не может излагать материал без продолжительного отрыва 
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от него; 

- испытывает трудности с аргументацией выдвигаемых им положений; 

- не пытается делать выводы и обобщения; 

- владеет некоторыми понятиями 

- практически не участвует в обсуждении кейс-заданий 

0 - студент практически не усвоил проблематики; 

- в ответе допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 
-  не может аргументировать высказываемые положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет понятийным аппаратом  

- пробует эпизодически участвовать в обсуждении отдельных пунктов 

плана ИЛИ не работает на практическом занятии 

- не участвует в обсуждении кейс-заданий. 

 

4.9 Рекомендации по оцениванию ответа студента на зачёте. 
 Ответ на один вопрос оценивается от 0 до 20 баллов, оценка по двум вопросам 

суммируется. 

Баллы за 
ответ на 1 

вопрос 
Характеристики работы студента 

15-20 - студент глубоко и всесторонне осветил проблематику вопроса; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

практически не прибегая к опорному конспекту; 

- студент не допускает неточностей в ответе; 
-  умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им положения; 

- делает самостоятельные выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

-свободно отвечает на доп. вопросы, демонстрируя достаточно 

глубокое понимание материала. 
10-15 - студент достаточно полно осветил проблематику вопроса; 

- студент не допускает неточностей в ответе; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

только время от времени прибегая к опорному конспекту, 

подготовленному во время подготовки к экзамену; 

-  обосновывает и аргументирует выдвигаемые им положения; 

- пытается делать самостоятельные выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

- студент не испытывает трудностей при ответе на доп. вопросы, 

которые должны демонстрировать понимание материала, ответы в 

целом удовлетворительные 
5-10 - студент в целом осветил проблематику вопроса; 

- студент допускает отдельные неточности в ответе; 
-  уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал, 

только с помощью опорного конспекта, подготовленного во время 

подготовки к экзамену, испытывает серьёзные трудности при 

продолжительном отрыве от него; 

- пытается аргументировать выдвигаем им положения; 

- пытается делать выводы и обобщения; 

- владеет основными понятиями  

- студент пытается отвечать на доп. вопросы, которые должны 

демонстрировать понимание материала, но испытывает трудности при 
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ответе 
1-5  - студент слабо осветил проблематику вопроса; 

- студент допускает неточности в ответе; 
-  излагает материал, только с помощью опорного конспекта, 
подготовленного во время подготовки к экзамену, не может изложить 

больше 1-2 предложений по теме без отрыва от конспекта; 
- не пытается делать выводы и обобщения; 

- слабо владеет понятиями; 

- студент не отвечает на доп. вопросы, которые должны 

демонстрировать понимание материала ИЛИ отвечает не верно. 

0 - ответ отсутствует. 
- ответ не имеет никакого отношения к содержанию вопроса. 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.  

 

5.1 Типовые задания эссе 
1. Как я понимаю роль науки в жизни современного общества? 

2. Как я понимаю роль науки в историческом развитии человечества? 

3. Как я вижу риски и вызовы, которые связанны с развитием науки? 

4. Как я понимаю специфику научного познания по сравнению с другими формами 

познания мира?  

5. Развивалась бы наука без теоретико-методологических идей античности? (Если 

да, то как? Если нет, то почему?).  

6. Развивалась бы наука без теоретико-методологических идей христианского 

Средневековья? (Если да, то как? Если нет, то почему?).  

7. Развивалась бы наука без теоретико-методологических идей Возрождения? (Если 

да, то как? Если нет, то почему?). 

8.  Развивалась бы наука без теоретико-методологических идей Нового времени? 

(Если да, то как? Если нет, то почему?). 

 

5.2 Конспект 
Выбор конспектируемого первоисточника осуществляется студентом по 

согласованию с преподавателем. Студент может обращаться к первоисточникам, которые 
упоминаются на лекциях и на практических занятиях. 

 Объём конспекта не может быть меньше 10 рукописных стр. в стандартной тетради 

А5. 

Год издания, изд-во не важны выбранного источника не важны, возможно 

использование электронных ресурсов: 

Выбранная для конспектирования работа должна соответствовать одному из 
следующих направлений: 

1. Философия науки. 

2. Науковедение. 
3. Методология науки. 

4. История науки. 

 

5.3 Рецензия. 

Для написания рецензии студент выбирает любую статьи из следующего 

перечню журналов (допустимо использовать журналы только за последние 5 лет!): 

1. Вопросы философии. 
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2. Отечественный журнал социальной работы  

3. Социологические исследования 

4. Логос 
 

5.4 Аннотация 

Аннотация делается студентам по источнику выбранному им для конспектирования 

по согласованию с преподавателем. Студент может обращаться к первоисточникам, которые 

упоминаются на лекциях и на практических занятиях. 

 Год издания, изд-во не важны выбранного источника не важны, возможно 

использование электронных ресурсов: 

Выбранная для конспектирования и аннотированная работа должна соответствовать 

одному из следующих направлений: 

1. Философия науки. 

2. Науковедение. 
3. Методология науки. 

4. История науки. 

 

5.5. Библиографический список. 

 

Библиографический список минимум из 10 наименований источников разных типов: 

монография, научная статья, газетная публикация, архивный материал, статистические 
данные и др. оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

 

5.6. Оформление библиографических ссылок. 

 

Библиографический ссылки минимум на 10 цитат из источников разных типов: 

монография, научная статья, газетная публикация, архивный материал, статистические 
данные и др. оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая 

ссылка». 

 

5.7 Деловые игры 

 

Деловая игра 1 

Содержание Цель Примерное название 
Презентация 

индивидуальных 

проспектов 

возможной 

курсовой работы. 

Формирует навыки презентирования и 

защиты как результатов, так и проектов 

научного исследования. Игроки выполняют 
одинаковое задание, соблюдая правила 
проведения дискуссии. По истечении 

времени выступлений, выступления 

разбираются и оцениваются 

«Публичная 

презентация 

результатов научного 

исследования (защита 
плана-проспекта 
возможной курсовой 

работы)» 

 

Каждый студент должен подготовить план-проспект по возможной теме курсового 

исследования и выступить с его презентацией, ответив на вопросы однокурсников, которые 
играют роль критиков и оппонентов. 

 

Структура презентации плана-проспекта возможной курсовой работы: 

• титульный лист (тема, студент, научный руководитель); 

• актуальность (значение темы для современных научных и образовательных 

практик); 

• формулировка основной исследовательской проблемы; 

• цель, задачи, предмет и объект исследования; 
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• методы и методология исследования; 

• структура работы: главы и их краткое (1 – 2 абзаца) содержание. 
• другие материалы (на усмотрение студента). 
 

 

Деловая игра 2 

Содержание Цель Примерное название 
Презентация 

групповых 

проектов (план 

научного 

исследования для 

заявки на грант) 

Формирует навыки работы группе. Игроки 

выполняют одинаковое задание, соблюдая 

правила проведения дискуссии. По 

истечении времени выступления, ответы, 

вопросы разбираются и оцениваются. 

«Подготовка плана 
научного исследования 

– проект заявки на 
научный грант» 

 
Этапы проведения  

1) Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение задач. 

Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка 
материалов.  

2) Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 
формирование команд, мобилизация участников.  

3) Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам. 

4) Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экспертов.  

 

Проведение деловой игры в форме групповой дискуссии предполагает:  
1. формирование микро-групп, которые должны представить конкурентные планы 

научного исследования. 

2. выбор и разработка проекта (темы научного исследования). 

3. коллективная (внутри микро-групп) подготовка основной речи. 

4. выступление «основных спикеров». 

5. ответы на вопросы критиков (участники других команд). 

6. вопросы другим командам-конкурентам. 

7. анализ, подведение итогов. 

 

5.7 Примерный перечень вопросов к зачёту 
 

1. Наука, ее функции, роль в обществе. 
2. Взаимосвязь научной и методической деятельности. 

3. Метод и методология научного исследования. 

4. Развитие знаний о мире в первобытном обществе, в древневосточных 

цивилизациях и цивилизациях Мезоамерики. 

5. Развитие науки и научной методологии в античности. 

6. Развитие науки и научной методологии в Средневековье. 
7. Развитие науки и научной методологии в эпоху Возрождения. 

8. Развитие науки и научной методологии в Новое время. Становление классической 

научной методологии. 

9. Становление неклассической и постнеклассической научной методологии. 

10. Эмпирический уровень научного познания. 

11. Теоретический уровень научного познания. 

12. Проблемная ситуация и проблема исследования. 

13. Выбор темы исследования.  

14. Объект и предмет научного познания. 

15. Гипотеза исследования и её разновидности. 
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16. Задачи исследований, требования к их постановке. 
17. Система поиска научной информации. История высшего образования в России и 

мире. Болонский процесс. 
18. Информация: понятие, виды, источники. 

19. Научная информация: специфика, основные источники. 

20. Восприятие, внимание, память. 

21. Приёмы и методики развития внимания и памяти. 

22. Приёмы скорочтения и ораторского мастерства. 

23. Библиографические источники. 

24. Правила и методы работы с источниками научной информации. 

25. Электронные источники информации. 

26. Структура и методы эмпирических исследований. 

27. Структура и методы теоретических исследований. 

28. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности. 

29. Защита и презентация научно-исследовательских проектов. 

30. Виды и специфика НИРС. 

31. Этапы научного исследования. 

32. Виды и формы научной аргументации. 

33.  Алгоритм подготовки доклада. 
34. Специфика, алгоритм подготовки и правила оформления реферата. 
35. Специфика, алгоритм подготовки и правила оформления курсовой работы. 

36. Специфика, алгоритм подготовки и правила оформления выпускной 

квалификационной работы. 

37. Критерии оценки результатов научного исследования. 

38. Варианты внедрения результатов исследования в практику 

39. Методика сбора и изучения специальной литературы. 

40. Беседа, интервью, анкетирование. 
41. Педагогическое наблюдение, его виды и условия. 

42. Особенности социального эксперимента, его виды. 

43. Роль статистических методов в исследовании. 

44. Использование компьютерных технологий в научной деятельности. 

45. Актуальность темы научной работы - основные критерии определения 

актуальности. 

46. Предпосылки и гипотеза исследования  

47. Этапы научного исследования  

48. Методология введения термина.  
49. Методология истинности суждения. 

50. Методология вопроса. 
51. Истинность теорий. 

52. Критерии оценки результатов научного исследования. 

53. Варианты внедрения результатов исследования в практику. 

54. Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 


