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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основной целью дисциплины  «Методы научного исследования» является 

формирование системы знаний о методологических основах гуманитарных 
педагогических исследований, вопросах их организации и проведения. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные проблемы методологии современной науки и проблемы современного 

образования;  
- понятийно-терминологический аппарат современной науки;  
- этапы развития гуманитарной мысли;  
- логику развития ее основных понятий и терминов. 
Уметь:  
- формулировать проблему, тему, объект и цели исследования;  
- делать выводы на основе полученных результатов. 
Владеть:  
- навыками поиска, отбора и обработки информации, ее систематизации и анализа,  
- навыками логических построений и прогнозов по дальнейшему развитию 

объектов исследования. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 
компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Курс «Методы научного исследования» относится к базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленность (профили): История. Право.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, которые они получили в процессе изучения дисциплины «Философия». 

В свою очередь, дисциплина «Методы научного исследования» представляет собой 
методологическую базу для подготовки студентами курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы и в целом для учебно-исследовательской деятельности 
студентов.  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа, из 
расчета 1 ЗЕТ = 36 часов. 
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2 4 2 72 10 16 - 26 10 46 - - зачет 
Итого: 2 72 10 16 - 26 10 46 - - зачет 

В интерактивных формах часы используются в виде решения практических задач. 
 
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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1 
Понятие методологии научного 
исследования 

2 2 - 4 2 8 

2 
Развитие методологических 
идей в истории науки 

2 2 - 4 2 8 

3 
Уровни научного исследования 
и их методы 

2 4 - 6 2 10 

4 
Методология научно-
педагогического исследования 

2 4 - 6 2 10 

5 Этапы научного исследования 2 4 - 6 2 10 
 Зачет      - 
 Итого: 10 16 - 26 10 46 

 
Содержание разделов дисциплины 

 
Тема 1. Понятие методологии научного исследования 

 
Понятие методологии, ее роль и функции в научном исследовании. Сущность и 

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

Специфические черты научного исследования. Наука как форма общественного 
сознания, социально значимой деятельности, средство преобразования общества и 
личности.  

Структура и функции теории и ее методологическое обеспечение. 
Роль и место практики в познании мира и в научном исследовании. 
 

Тема 2. Развитие методологических идей в истории науки 
 



Умозрительное рассмотрение природы у натурфилософов. Обыденные 
эмпирические наблюдения как основа получения знаний о природе. Открытие Гераклитом 
противоречий. Новое понимание смысла и цели математического знания в пифагореизме. 
Возникновение предпосылок для научного мышление как следствие учения о бытии 
Парменида. Проблема бесконечности элеатов как начало математики как теоретической 
науки. 

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.  

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. 

«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.  

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. 

 
Тема 3. Уровни научного исследования и их методы 

 
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. 

 
4. Методология научно-педагогического исследования 

 
Общая характеристика методов эмпирического научно-педагогического 

исследования. Применение статистических  методов и средств формализации в 
педагогическом исследовании. Изучение и использование передового педагогического 
опыта. Комплексный педагогический эксперимент. 

Условия получения объективной оценки психолого-педагогических явлений и 
процессов и возможные причины ошибки при оценивании. Требования к процедуре 
проведения тестирования. 

Анализ и  обработка  результатов психолого-педагогического исследования. 
Способы апробации работы. Основные виды изложения результатов исследования. 
Способы интерпретаций педагогического факта. Отличия  логической и художественно-
образной интерпретации. 

 
5. Этапы 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.  
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. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

Основная литература: 



1. Лебедев С.А. Методология научного познания. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-

F4325332A5EF/metodologiya-nauchnogo-poznaniya 
2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования. - Москва: Альтаир, 

МГАВТ, 2015. Режим доступа:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1  
3. Мандель Б. Р. Методология и методы организации научного исследования в 

педагогике. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. Режим доступа:   
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486259&sr=1  
Дополнительная литература: 
1. Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология науки: 

учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим 
доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38/istoriya-i-
metodologiya-nauki#page/7 

2. Комлацкий В. И., Логинов С. В., Комлацкий Г. В. Планирование и организация 
научных исследований: учебное пособие. – М.: Издательство «Феникс», 2014. Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271595 

3. Образцов П.И. Методология педагогического исследования. – М.: Издательство 
Юрайт, 2018. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-

6DE809EA8C10/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)   
В образовательном процессе используются: 
− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
(учебная мебель, ноутбук, мультимедиа-проектор и экран); 

− помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета); 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования.  

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  
Microsoft  Office; 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  
1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ 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. – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/ 
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». – Режим 

доступа:  http://www.informio.ru/ 



 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ  
Не предусмотрены. 
 
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 
возможностей и по личному заявлению обучающегося.  
 
 
 
 
 


