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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научных исследований» со-

стоит в овладении знаниями по основным общенаучным теоретическим и практическим 
методам проведения научных исследований на базе современных достижений отечествен-
ных и зарубежных ученых. 

Задачи дисциплины: 
формирование общих представлений о необходимости изучения основ научных ис-

следований; 
знакомство с общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой 

организации научного исследования, практикой использования общенаучных и специаль-
ных методов научного познания; 

овладение навыками проведения начальных этапов научных исследований и работ; 
изучение традиционного и инновационного механизма научного поиска, анализа, 

проведения экспериментов, полевых испытаний; 
получение знаний об общенаучных методах проведения научных исследований; 
изучение методов планирования и организации научных исследований; 
изучение процедур постановки и решения научных проблем в различных сферах 

деятельности; 
рассмотрение процедур поисков в глобальных сетях необходимой для начинающих 

исследователей информации по научным разработкам, возможностям научных контактов, 
подачам заявок на научные гранты различных уровней; 

изучение стандартов и нормативов по оформлению результатов научных исследо-
ваний, подготовке научных докладов, публикаций на семинары и конференции; 

изучение приемов изложения научных материалов и формирования рукописи 
научной работы; 

знакомство с процедурами апробации результатов научных исследований. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» базируется на зна-

ниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «История и философии науки». 
Знания, полученные обучающимися при изучении данной дисциплины, могут быть 

востребованы в дальнейшем при научно-исследовательской деятельности.  
 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 
Формируемые компетенции 

(код компетенций) 
Планируемые результаты обучения по  

дисциплине 
УК-2 – способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, 
на основе целостного системного науч-
ного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии 
науки; 

Знать:  
классификацию, принципы и методы организа-
ции, планирования, проектирования   и органи-
зации научных исследований. 
Уметь: 
 критически анализировать и оценивать совре-
менные методы проектирования научных ис-
следований в сфере экономики и управления 
агропромышленного комплекса. 
Владеть: 
 навыками проектирования комплексных иссле-
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дований, в том числе междисциплинарные, на 
основе целого системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области ис-
тории и философии науки 

ОПК-1- способность самостоятельно 
осуществлять научно- исследователь-
скую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использо-
ванием современных методов исследо-
вания и информационно- коммуника-
ционных технологий 

Знать:  
основной круг проблем (задач), встречающихся 
в избранной сфере научной деятельности, и ос-
новные способы (методы, алгоритмы) их реше-
ния. 
Уметь: 
 выделять и обосновывать авторский вклад в 
проводимое исследование, оценивать его науч-
ную новизну и практическую значимость при 
условии уважительного отношения к вкладу и 
достижениям других исследователей, занима-
ющихся (занимавшихся) данной проблемати-
кой, соблюдения научной этики и авторских.. 
Владеть: 
современными методами, инструментами и тех-
нологией научно-исследовательской и проект-
ной деятельности в определенных областях 
экономической науки 

ПК-1 - способность осуществлять тео-
ретические и экспериментальные ис-
следования в области экономики и 
управления отраслями агропромыш-
ленного комплекса 

Знать: 
способы исследования экономических проблем 
современного состояния и прогнозирования 
развития АПК в системе экономики и управ-
ления народным хозяйством; структуру и 
уровни научного познания; общенаучные мето-
дологию и методы науки; методологию науч-
ных исследований, основные особенности 
научного методов познания в АПК и сельском 
хозяйстве; общую схему последовательности 
проведения исследований и общие закономер-
ности познавательного процесса. 
Уметь: 
применять общенаучные методы при решении 
научных задач в профессиональной области; 
-организовывать собственную НИР; рациональ-
но вести информационный поиск в имеющихся 
печатных и электронных ресурсах; вести дис-
куссию, аргументированно отстаивать свою по-
зицию, ориентируясь на существующие фило-
софские подходы к решению мировоззренче-
ских и научных проблем. 
Владеть:  
навыками исследования экономических про-
блемы современного состояния и прогнозиро-
вания развития АПК и сельского хозяйства; 
анализа междисциплинарных научных проблем, 
возникающих в сфере деятельности специали-
ста; основными методами, приемами и сред-
ствами изучения содержания научных работ; 
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процедурами поисков в глобальных сетях необ-
ходимой для начинающих исследователей ин-
формации по научным разработкам, возможно-
стям научных контактов, подачам заявок на 
научные гранты различных уровней; методоло-
гией и методикой применения общенаучного 
знания в научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности в своей профессиональной 
области 

 
 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, форма 

контроля  зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий:   

 
 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля)  

Контактная работа  ( работа во 
взаимодействии с преподавате-

лем), акад. часы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе-
гося  

лекции практиче-
ские за-
нятия 

всего  
 

оч
но 

за-
оч
но 

оч
но 

за-
очно 

очно за-
очно 

очно за-
очно 

Раздел 1. Значение науки и научных 

исследований. 

12 2 20 4 32 6 30 64 

Тема 1. Значение науки и научных исследований: четыре аспекта бытия науки: наука как 
познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры, как 
основная производительная сила общества. Наука и научные исследования. Классифика-
ция научных исследований. Место творчества в процессе исследования. Наука как дея-
тельность по получению новых, ранее не существовавших знаний. Цель научного исследо-
вания. Важнейшие особенности научных исследований: вероятностный характер результа-
тов; уникальность; сложность и комплексность, масштабность и трудоемкость; связь ис-
следований с практикой. Критерии и нормы научного познания. Критерий непротиворечи-
вости или последовательности мышления. Критерий проверяемости. Критерий под-
тверждения. Критерий научности. Модели анализа научного открытия и исследования. 
Общие закономерности развития науки. Основные типы научных исследований: фунда-
ментальные, прикладные, разработки. Роль и место инноваций в современных научных ис-
следованиях. Современные направления научных исследований: критические технологии, 
исследовательские программы и приоритетные направления. 
Тема 2. Структура научного познания, его формы и уровни: наука как сложно развиваю-
щаяся система. Многообразие типов научного знания. Особенности различия уровней 
научного познания: по предмету исследования, по средствам и инструментам познания, по 
методам исследования, по, характеру добытых знаний. Эмпирический и теоретический 
уровни, критерии их различения. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблю-
дение. Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в 
функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпи-
рического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры форми-
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рования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. Структура теоретического 
знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические моде-
ли как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной 
концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном разверты-
вании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образ-
цы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теорети-
ческого знания. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и 
их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 
картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как иссле-
довательская программа). 
Тема 3. Научная проблема, гипотеза, научная теория и их роль в научном исследовании: 
понятие метода как совокупности приемов и операций практического и теоретического 
освоения действительности. Методы научного познания. Методы поиска нового знания. 
Методы построения, систематизации и обоснования знания. Классификация общенаучных 
методов научного исследования. Общелогические методы: анализ, синтез, индукция, де-
дукция, аналогия. Методы теоретического уровня: аксиоматический, гипотетический, 
формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретно-
му, исторический, метод системного анализа. Методы эмпирического уровня: наблюдение, 
описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование. Современные общие 
методы научного исследования: обобщение (установление общих свойств и признаков 
объектов), классификация (разделение всех изучаемых объектов на отдельные группы в 
соответствии с каким-либо существенным признаком), статистические методы (определе-
ние средних значений, характеризующих всю совокупность изучаемых объектов), матема-
тические, программные, конкретно-социологические. Современные методы анализа, орга-
низации и планирования научных исследований: форсайт, технологическая платформа, до-
рожная карта. Частные и специальные методы научного исследования. Область приме-
нения специальных (частных) методов научного исследования. Проблемная ситуация как 
возникновение противоречия в познании. Предпосылки возникновения и постановки про-
блем. Разработка и решение научных проблем. Решение проблем как показатель прогресса 
науки. Постановка и точная формулировка самой проблемы. Критерии, требования и усло-
вия, которым должно удовлетворять решение проблемы. Выдвижение гипотезы для реше-
ния проблемы и эвристическая оценка для пригодности для объяснения исследуемых яв-
лений. Гипотеза как форма научного познания. Логическая структура гипотезы. Вероят-
ностный характер гипотезы. Требования, предъявляемые к научным гипотезам: релевант-
ность, проверяемость, совместимость с существующим научным знанием. Объяснительная 
и предсказательная сила гипотезы. Критерий простоты гипотез. Эвристические принципы 
отбора гипотез. Общая характеристика и определение научной теории. Основные стадии 
познания: эмпирическая и теоретическая. Схема строения теории: эмпирический базис 
теории; исходный теоретический базис; логический аппарат; потенциально допустимые 
следствия и утверждения теории. Классификация научных теорий. Феноменологические и 
нефеноменологические теории. Детерминистические и стохастические теории. Динамиче-
ские и статические теории. Формальные и содержательные теории. Структура научных 
теорий. Методологические и эвристические принципы построения теории. Интертеорети-
ческие отношения. Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез и 
теорий. Специфические особенности проверки научных теорий: концептуальная и эмпири-
ческая проверяемость. Проблемы подтверждения и опровержения теорий. Методы объяс-
нения, понимания и предсказания. Методы и модели научного объяснения. Методы и 
функции понимания. Методы предвидения, предсказания и прогнозирования. Характерные 
особенности системного метода исследования. Методы и перспективы системного иссле-
дования. Системный метод и современное научное мировоззрение. Междисциплинарные и 
интердисциплинарные методы постнеклассической науки. Конвергенция НБИК техноло-
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гий.  
Раздел 2. Методология и методы 

научных исследований 

12 2 12 2 24 4 22 32 

Тема 1. Понятие и сущность методологии научных исследований: эволюция подходов к 
определению методологии. Дескриптивная (описательная) методология: структура научно-
го знания, закономерности научного познания. Нормативная (прескриптивная) ме-
тодология: регуляция, рекомендации и правила осуществления научной деятельности. 
Общая схема структуры методологии: характеристика деятельности (особенности, прин-
ципы, условия, нормы); логическая структура деятельности (объект, субъект, предмет, 
формы, средства, методы, результат); временная структура деятельности (фазы, стадии, 
этапы). Основные уровни методологии: общенаучная методология, методология научных 
исследований конкретной науки, методика конкретных наук. Методология научного ис-
следования как учение о методах (методе) познания: система принципов, правил, способов 
и приемов, предназначенных для успешного решения познавательных задач. Обыденное и 
научное знание, их преемственность. Научное познание: системность и последователь-
ность. Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная 
ситуация. Приемы эвристической деятельности, разработанные Б.Больцано. Общая схема 
последовательности подготовительного этапа проведения исследований: постановка про-
блемы; определение сферы исследования; выбор темы исследования; формулировка цели и 
задач научно-исследовательской работы; выработка гипотезы; изучение теории и практики 
(отечественной и зарубежной), посвященной данной проблематике; выбор методов иссле-
дования и практическое овладение ими; определение последовательности проведения ис-
следования и эксперимента; сбор и обработка информации. 
Тема 2. Общая схема последовательности проведения научного исследования и его ин-
формационные ресурсы: значение и сущность информационной поддержки исследователь-
ской работы. Информационная культура аспиранта. Информационные ресурсы и инфор-
мационный поиск: библиографический и фактографический. Средства информационного 
поиска. Алгоритмы информационного поиска. Рациональные приемы и способы информа-
ционного поиска в научных ресурсах: печатных и электронных. Стандарты и нормативы 
по оформлению результатов научных исследований. Основные виды научных мероприя-
тий и жанры научных трудов. Технология подготовки реферата, научного доклада, тезисов 
доклада, научной статьи. Технология и общие процедуры участия в научных конкурсах и 
грантах 

Зачет с оценкой  - - - - - - - 4 
Итого  24 4 32 6 30 10 52 100 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные техноло-

гии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактив-
ные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, решение ситуационных 
задач, дискуссии, мастер-классы и занятия с приглашением работников правоохранитель-
ных органов. 

 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и форм контроля (текущего, рубежного и итогового) их осво-
ения представлен отдельным документом в виде фонда оценочных средств (ФОС). 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины 
представлен отдельным документом в виде МОД. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) 

8.1. Специализированные аудитории – компьютерное оборудование для проведе-
ния презентаций, мультимедийная доска 

8.2. Учебно-лабораторное оборудование – мультимедийный проектор, ноутбук, 
мультимедийные презентации, интерактивная доска, компьютерный класс. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дис-

циплины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 
Методические указания к лекционным занятиям.   На лекциях обучающиеся полу-

чают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный метод обучения был эффектив-
ным, рекомендуется:  

- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения 
и понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопро-

сы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во 
время консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с пример-
ными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекоменду-

емой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выво-
ды, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, тер-
мины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-
комендуемой литературе или сети «Интернет». Если самостоятельно не удаётся разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсужде-
нии проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способству-
ет лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. 
Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффек-
тивно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать 
текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изло-
жением соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-
методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процес-
се рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к из-
ложенным на лекции положениям. 

Методические рекомендации студентам к практическим занятиям. Практические за-
нятия призваны закрепить и углубить теоретический материал отработать навыки реше-
ния задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям сту-
дентам рекомендуется:  

 - определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
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 - изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
 - прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки; 

- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 

Методические рекомендации студентам к самостоятельной работе. Самостоятельная 
работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепле-
ние и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной 
и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель сти-
мулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие мате-
риалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекоменду-
ется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для за-
крепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на заня-
тиях или на индивидуальные консультации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


