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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Управление проектами в профессиональной сфере» является важным средством 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и 

специальных знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, 

постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Все эти качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они через активное участие 

студентов в управление проектами. 

Привлечение студентов к управлению проектами позволяет использовать их творческий и 

трудовой потенциал для решения актуальных задач в области юриспруденции. 

Понятие управление проектами студентов включает в себя следующие элементы: 

– обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им определённых 

навыков; 

– выполнение проектов в профессиональной сфере под руководством преподавателей. 

Основной задачей является обучение студентов навыкам самостоятельной проектной 

работы, ознакомление с реальными условиями труда в лабораториях, в научных коллективах. В 

процессе выполнения учебных исследований, будущие специалисты учатся применять свои 

знания при решении конкретных задач. 

Основными целями являются: 

 содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, 

созданию условий формирования творческой активности, самостоятельности студентов 

университета в проектной работе; 

 выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее 

способностей и организации ее дальнейшего образования; 

 координация и руководство всеми формами проектной работы студентов университета; 

 расширение научного сотрудничества между вузами. 

 Основные задачи проектной работы студентов: 

 овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

 овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и технических 

задач; 

 приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации проектной работы; 

 непосредственное участие в решении проектных и практических задач юриспруденции. 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной сфере» относится к 

обязательным дисциплинам обязательной части блока 1 ОП ВО подготовки магистра по 

направлению 04.04.01 Юриспруденция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование практических занятий 

 
№ 

Темы 
Наименование тем практических занятий Обьем 

часов 

(астр) 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов  

 Раздел 1. Роль науки в современном обществе и 

организационно-исследовательские основы научной 

работы 

  

1  Практическое занятие 1. Наука в современном 

обществе  

2  

2  Практическое занятие 2. Организация проектной и 

научной работы в России  

2  

3  Практическое занятие 3. Методология и методы 

научного исследования  

2  

 Раздел 2. Виды и формы проектно-научной работы 

студентов вуза 
  

4 Практическое занятие 4. Работа студента с научной 

литературой  

2  

5 Практическое занятие 5. Научно-исследовательская 

работа студента вуза  

  

6 Практическое занятие 6. Научно-исследовательская 

работа студентов  

  

7 Практическое занятие 7. Классификация научно-

исследовательских работ  

  

8 Практическое занятие 8. Этапы проектной и научно-

исследовательской работы  

  

 Итого 2 семестр 8  

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Раздел 1. Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские 

основы научной работы  

 

Практическое занятие 1. Тема 1. Наука в современном обществе. 

 

Цель – уяснение понятия и роли науки в современном обществе, отдельных основания 

классификации наук и основных концепций современной науки, особенностей науки как 

социального института, понятия науковедения и основных задач, главные функции науки в 

обществе (познавательная, мировоззренческая, производственная, культурная, 

образовательная). 

В результате изучения дисциплины студент должен: четко уметь дать понятие и роль 

науки в современном обществе, отдельных оснований для  классификации наук и основных 

концепций современной науки, особенностей науки как социального института, понятия 

науковедения и основных задач, главные функции науки в обществе (познавательная, 

мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная). 

Знать – понятие «наука» и классификация наук, многозначность понятия «наука», 

научное исследование как форма существования и развития науки, наука и философия, 

философия науки, великие имена в истории науки, основные концепции современной науки, 

роль науки в развитии общества, главные функции науки в обществе (познавательная, 

мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная). 



 

 

 

Уметь - применять необходимые методы научного исследования при разработке 

научных работ; использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и дипломных 

работ; находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения 

научной литературы; осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в 

практику; выполнить научную работу в рамках научно-исследовательской работы, статьи, 

доклада на научно- исследовательских семинарах или конференциях, при подготовке 

самостоятельного научного исследования; использовать информационно-коммуникационные 

технологии для научного поиска, обработки результатов исследования и их представления. 

Формируемые компетенции (или их части): УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Актуальность темы заключается в изучении понятия и роли науки в современном 

обществе, отдельных основания классификации наук и основных концепций современной 

науки, особенностей науки как социального института, понятия науковедения и основных 

задач, главные функции науки в обществе. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть: 

Существенная составляющая образованного общества - наличие в нем системы научных 

знаний. Такого плана информация должна объективно отражать реальный мир и выступать 

самостоятельной производительной силой. Особенно это важно в современном обществе, где 

наука есть условие его эффективности и экономической стабильности. Современная наука 

представляет собой систему знаний о наиболее существенных признаках изучаемых ею явлений 

и процессов, закономерностях их существования и развития. 

Научные знания накапливаются и прирастают посредством аналитических 

исследований, направленных на изучение природы, общества и мышления. Полученные в 

результате исследовательской деятельности знания отличаются от обыденных тем, что 

отражают (вскрывают) наиболее существенные стороны изучаемых объектов, их свойства и 

закономерности функционирования и динамики. Научные знания образуют систему - строго 

упорядоченную совокупность сведений об объектах и предметах. Наука, ее данные 

противостоят ненаучным знаниям, псевдонаучным, а по качеству и глубине содержания 

отличаются от бытовых знаний, т.е. накопленных в ходе обычной человеческой деятельности. 

Задача науки описывать, объяснять и предсказывать развитие процессов и явлений реального 

мира. 

Юридическая наука представляет собой систему взаимосвязанных разнородных знаний о 

становлении и развитии государства и права. 

Система юридических наук в своем составе имеет, по утверждению большинства 

ученых, следующие достаточно самостоятельные подсистемы правовых наук.  

К теоретико-историческим юридическим наукам относятся 

теория государства и права, история отечественного государства и права, история зарубежных 

государств и правовых систем, история учений о государстве и праве. Иногда выделяют 

относительно частные науки об истории развития той или иной государственности, как 

правило, в том или ином регионе (территории) или какой-то системы органов или учреждений. 

К отраслевым юридическим наукам принадлежат системы относительно одно-

порядковых знаний в рамках одной отрасли права (конституционное, гражданское, уголовное, 

трудовое и т.д.). Отраслевые юридические науки складываются из самостоятельных (частных) 

теорий. 

В силу этого каждая отраслевая юридическая наука имеет собственные теоретический 

уровень и обоснование, а также историю становления той или иной отрасли права. 

В настоящее время активно развиваются межотраслевые (иногда их называют 

комплексные) юридические науки, предметом которых выступают явления или объекты, 

находящиеся на стыке разных научных направлений. Межотраслевые науки показывают связь 
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между изучаемыми явлениями. Этому способствуют действующие законы комплексного 

характера и иные сложные по предмету регулирования нормативные правовые акты. 

Полученные знания межотраслевых наук являются, следовательно, комплексными, 

интегрирующими (экологическое право, энергетическое право, транспортное право, аграрное 

право и т.д.). 

К прикладным (вспомогательным) наукам относятся криминалистика, судебная 

медицина, судебная психиатрия, судебная фотография и др. Это специальные знания, 

отражающие техническую сторону правового регулирования (криминалистика и др.) либо 

специфику того или иного явления, так или иначе связанного с государством и правовым 

регулированием, и являющиеся составной частью объекта исследования юридических наук 

(криминология, правозащитная деятельность и др.). 

Особое место в системе юридических наук занимает международное право, которое 

состоит из международного публичного права и международного частного права. 

Международное публичное право исследует международные договоры, международные 

правовые обычаи и традиции, межправительственные отношения и др. Международное частное 

право исследует отношения с так называемым иностранным элементом. Речь идет о ситуациях, 

когда стороной в гражданско-правовых отношениях является иностранный 

гражданин, юридическое лицо и т.д. 

Юридические науки развиваются одновременно с другими социальными науками. 

Вызвано это динамикой общества, его институтов.  

В связи с этим указывают на две общие закономерности развития юридических наук - 

специализацию и интеграцию научных знаний. 

Например, налоговое право - результат специализации (дифференциации) юридических 

наук, информационное право - итог интеграции научных знаний в этой сфере. 

Предложенную классификацию юридических наук следует рассматривать как весьма 

относительную. Подчеркнем, что в современном правоведении сильны интегративные 

тенденции, и вызвано это существующей государственно-правовой реальностью. Между тем 

нельзя недоучитывать социальную полезность и важность научного обособления юридических 

знаний. Это эффективный способ организации научных исследований, их оптимизации. 

Классификация юридических наук позволяет создать номенклатуру научных специальностей в 

сфере юриспруденции, «расшифровать» ее в виде Паспорта научных специальностей. 
 

Вопросы и задания: 

1. Развитие науки. 

2. Особенности современной науки. 

3. Основные концепции. 

4. Роль науки в современном обществе. 

5. Наука. Классификация наук. 

6. Наука как социальный институт. 

7. Науковедение. Основные задачи науковедения. 

8. Научное исследование – основная форма развития науки. 

9. Понятие «наука» и классификация наук.  

10. Многозначность понятия «наука».  

11. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

12. Наука и философия.  

13. Философия науки.  

14. Основные концепции современной науки. 

15. Роль науки в развитии общества.  

16. Главные функции науки в обществе «познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 
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Практическое занятие 2. Тема 2. Организация проектной научно-

исследовательской работы в России.  

 

Цель – уяснение понятия и роли организации проектной научно-исследовательской 

работы в России. 

В результате изучения дисциплины студент должен: четко уметь дать понятие и роль 

уяснение понятия и роли организации проектной научно-исследовательской работы в России. 

Знать – понятия и роли организации проектной научно-исследовательской работы в 

России 

Уметь - применять уяснение понятия и роли организации проектной научно-

исследовательской работы в России. 

Формируемые компетенции (или их части): УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Актуальность темы заключается в изучении понятия и роли организации 

проектной научно-исследовательской работы в России. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол.  

Теоретическая часть: 

Российской Федерации научные исследования ведут следующие организации: 

1. Научно-исследовательские институты, академии наук России, отраслевые академии и 

т.д.; 

2. Научно-исследовательские институты, подчиненные отраслевым министерствам; 

3. Высшие учебные заведения. 

Научные исследования и разработки производят также в проектно-конструкторских и 

технологических институтах, лабораториях, бюро, на опытных станциях. Среди организаций, 

работающих над общей проблемой, выделяют головные научно-исследовательские 

организации, которые осуществляют вневедомственную координацию научных исследований, 

контролируют выполнение заданий других научных учреждений. 



 

 

 

Высшим научным учреждением является Российская академия наук. Она осуществляет 

общее руководство исследованиями по важнейшим проблемам, а по отношению к 

подведомственным академическим институтам выступает как орган управления. 

Академические институты проводят фундаментальные исследования по своему профилю и 

подготавливают рекомендации по использованию результатов таких исследований в 

промышленности и хозяйстве. Они также участвуют во внедрении этих результатов. Кроме 

выполнения исследований и внедрения этих исследований в производство академические 

институты занимаются подготовкой научных кадров. 

Научно-исследовательские организации, входящие в состав отраслевого министерства, 

выполняют, главным образом, прикладные исследования. 

Высшие учебные заведения – университеты, политехнические и специализированные 

институты проводят большую научно-исследовательскую работу. Около половины ученых, 

имеющих ученую степень, работают в вузах. Важным преимуществом вузов в вопросах 

выполнения научной работы является наличие комплекса специалистов по различным 

направлениям науки, что позволяет проводить крупные научные исследования на стыках 

дисциплин. Кроме кафедр, ведущих учебную и научную работу, при вузах работают научно-

исследовательские институты, проблемные и отраслевые лаборатории и т.д. Научными 

работами в вузах руководит научно-исследовательский сектор или отдел. Вузы выполняют 

государственные (бюджетные) и хоздоговорные научно-исследовательские работы, в которых 

принимают участие и студенты. 

 

Вопросы и задания: 

1. Управление наукой и ее организационная структура. 

2. Министерство образования и науки РФ, его функции в сфере вузовской науки.  

3. Научная деятельность в высшем учебном заведении. Научно- исследовательская работа 

студентов. Магистратура. 

4. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ. Аспирантура 

и докторантура. Ученые степени «кандидат наук, доктор наук) и ученые звания «доцент, 

профессор). 

5. Общие сведения о науке и научных исследованиях. Научная теория и методология. 

6. Организационная структура и тенденции развития науки в России. Приоритетные 

направления развития науки. 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. 

Гайдук, А. В. Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-

0069-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86340.html (дата обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Загеева, Л. А. Управление проектами : учебное пособие / Л. А. Загеева, Е. С. Маркова. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 86 c. — ISBN 

978-5-88247-930-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/101461.html (дата обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс] / Т.В. 

Воробьева. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 146 c. — 978-5-4486-0526-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79731.html. 

3. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами : учебник : в 2 томах : [16+] / Ю. 

Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова ; под науч. ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. 



 

 

 

– Том 2. Реализация проектов. – 564 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692 (дата обращения: 31.05.2022). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1749-2 (Т. 2). - ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/601692. – Текст : электронный. 
 

Практическое занятие 3. Тема 3. Методология и методы научного исследования. 

 

Цель – особенности методологии и методы научного исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: четко уметь дать понятие и роль 

методологии и методы научного исследования. 

Знать – методологию и методы научного исследования. 

Уметь - применять необходимые методы научного исследования при разработке 

научных работ; использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и дипломных 

работ; находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения 

научной литературы; осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в 

практику; выполнить научную работу в рамках научно-исследовательской работы, статьи, 

доклада на научно- исследовательских семинарах или конференциях, при подготовке 

самостоятельного научного исследования; использовать информационно-коммуникационные 

технологии для научного поиска, обработки результатов исследования и их представления. 

Формируемые компетенции (или их части): УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Актуальность темы заключается в изучении особенности методологии и методов 

научного исследования. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  

Теоретическая часть: Научное исследование – это процесс получения новых научных 

знаний, один из видов познавательной деятельности. Научное исследование может носить 

прикладной характер, направленный на достижение конкретных частных целей, а может иметь 

фундаментальный характер, означающий производство новых знаний независимо от прямых 

перспектив применения. 

Методы научного познания классифицируются по степени их общности, широте 

применимости в ходе научного исследования. Выделяют общефилософские, общенаучные и 

частнонаучные методы. 

Общефилософские методы имеют всеобщий характер. Они действуют во всех науках и 

на всех этапах познания. В истории познания известно два общефилософских метода: 

диалектический и метафизический. С XIX века метафизический метод все больше вытесняется 

из естествознания диалектическим методом. Общефилософские методы не являются жестко 

фиксированными, это система принципов, операций, приемов, носящих универсальный 

характер. Именно поэтому общефилософские методы не описываются строгими терминами 

логики и эксперимента, не поддаются формализации и математизации. Эти методы задают 

основную стратегию, но не определяют окончательный результат. 

Общенаучные методы используются в самых различных областях науки и имеют 

междисциплинарный характер применения. Общенаучные методы составляют исходный пункт 

и фундамент любой дисциплины. Их классификация связана с понятием уровней научного 

познания. Одни общенаучные методы применяются только на эмпирическом уровне познания 

(наблюдение, эксперимент, измерение), другие используются только на теоретическом уровне 

познания (идеализация, формализация), некоторые (моделирование) – и на эмпирическом, и на 

теоретическом уровнях. Общенаучные методы характеризуют процесс познания во всех науках. 

На основе общенаучных понятий (информация, модель, структура, функция, система, элемент, 

оптимальность, вероятность и др.) формулируются соответствующие методы и принципы 

познания, которые обеспечивают связь и взаимодействие философского знания со специально-

научным знанием и его методами. К числу общенаучных принципов и подходов можно отнести 



 

 

 

системный, вероятностный, структурно-функциональный, кибернетический и другие. Особое 

развитие в настоящее время получила синергетика – междисциплинарная теория 

самоорганизации и развития открытых систем различной природы (биологической, социальной, 

когнитивной). 

Частнонаучные методы используются только в рамках какой-либо конкретной науки. 

Каждая частная наука обладает своими специфическими методами исследования, которые 

тесно связаны с общефилософскими и общенаучными методами. Например, в частнонаучных 

методах могут присутствовать наблюдения, измерения, идеализация и т.п. 

В Классификаторе направлений и специальностей высшего профессионального 

образования с перечнем магистерских программ (специализаций) по направлениям образования 

выделены: 

1) естественные науки и математика (механика, физика, химия, биология, почвоведение, 

география, гидрометеорология, геология, экология и др.); 

2) гуманитарные и социально-экономические науки (культурология, теология, 

филология, философия, лингвистика, журналистика, статистика, искусство и др.); 

3) технические науки (строительство, телекоммуникации, металлургия, электроника и 

микроэлектроника, биотехнические системы и технологии, радиотехника, архитектура и др.); 

4) сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехника, ветеринария, агроинженерия, 

лесное дело, рыболовство и др.). 

Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки магистров к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности, а также в 

рамках работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией). 

В результате научно-исследовательской работы магистры должны обладать 

способностью: 

- самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 

реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов; 

- выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их 

параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 

прикладных программ; 

- составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований, разрабатывать 

рекомендации по практическому использованию полученных результатов. 

 

Вопросы и задания: 

1. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

2. Классификация методов «философские, общенаучные, частнонаучные).  

3. Методы междисциплинарного исследования. 

4. Научное исследование: его сущность и особенности. 

5. Виды научных исследований. 

6. Методология научного исследования. 

7. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

8. Классификация методов научного исследования. 

 

 Литература 

Основная литература: 

1. Пивоварова О. П. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. П. Пивоварова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов: 

Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — 978-5-

4486-0673-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81487.html. 

 

Дополнительная литература: 

2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.—М.: Московская государственная академия 

http://www.iprbookshop.ru/81487.html


 

 

 

водного транспорта, 2015.— 70 c. 

3. Пещеров Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 

мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html. 

4. Шустрова М. Л. Основы планирования экспериментальных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Л. Шустрова, А. В. Фафурин. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1924-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62523.html. 

 

 

 

Раздел 2. Виды и формы учебно-исследовательской и научно- 

исследовательской работы студентов вуза 

Практическое занятие 4. Тема 4. Работа студента с научной литературой. 

 

Цель – научить студента работе с научной литературой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: четко уметь работать с научной 

литературой. 

Знать – основные навыки работе с научной литературой. 

Уметь - применять необходимые способности студента в работе с научной литературой. 

Формируемые компетенции (или их части): УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Актуальность темы заключается в изучении студента работе с научной литературой. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть: 

Хорошо составленный список даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет 

охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить цели. 

Просмотру, должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с 

темой дипломной работы. 

Для успешного овладения научно-исследовательской деятельностью студенту 

обязательно следует научиться работать с научной литературой, т.е. необходимо изучить 

опубликованные научные работы. Эта работа называется «анализом состояния исследуемого 

вопроса». Дело это непростое, т.к. человечество только за последние два столетия накопило 

такой объем информации, что даже в узкой области науки исследователь может буквально 

утонуть в обилии публикаций. Правильный отбор источников информации и целенаправленное 

ее изучение - важная часть профессиональной квалификации исследователя. 

Изучение литературы, рукописей, документов, материалов на электронных носителях и 

других источниках как средств, содержащих факты, характеризующие историю и современное 

состояние изучаемого объекта, служит способом создания первоначальных представлений и 

исходной концепции о предмете исследования, обнаружения белых пятен, неясностей в 

разработке вопроса. Тщательное изучение литературы помогает отделить известное от 

неизвестного, зафиксировать установленные факты, накопленный опыт, четко очертить 

изучаемую проблему. 

На данном этапе научного творчества студенту необходимо узнать основные пути к 

литературным источникам и иметь представление о таких важных литературных источниках, 

как монографии, сборники, журнальные статьи, брошюры, рецензии, учебные и методические 

пособия, а также диссертации, авторефераты диссертаций. 

Поиски необходимой литературы - продолжительный труд. Значение его огромно, ибо от 

полноты изучения опубликованного материала будет зависеть качество дипломной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html


 

 

 

Каталоги - это существующие в виде брошюр либо в виде карточек списки книг, имеющихся в 

фондах библиотек. Существует четыре вида каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические и каталоги новых поступлений. К алфавитному каталогу обращаются в том 

случае, если знают название необходимого источника и фамилию его автора. В предметном 

каталоге название книг размещены не по алфавиту, а по рубрикам, каждая из которых 

посвящена какому-либо предмету (определенной теме). При этом сами рубрики следуют друг 

за другом в алфавитном порядке, как и названия книг внутри самих рубрик. В систематическом 

каталоге названия книг сгруппированы по рубрикам и подрубрикам. но сами рубрики, в 

отличие от предметного каталога, расположены не по алфавиту, а по системе дисциплины. 

Каталог новых поступлений дает представление о поступивших изданиях книг за последние 

полгода. 

Необходимо знать основные пути к литературным источникам и иметь представление о 

таких важных литературных источниках, как монографии, сборники, журнальные статья, 

брошюры, рецензии и т.д., знать, как их находить в библиотечных фондах, уметь вычленять в 

них нужную информацию, правильно ее обрабатывать. 

Опубликованной по теме дипломной работы литературой начинается с разработки идеи, 

т.е. замысла предполагаемого 

Монография - это научный труд одного или нескольких придерживающихся единой 

точки зрения авторов, в котором содержится всестороннее теоретическое исследование одной 

проблемы или темы. 

Брошюра - непериодическое печатное издание небольшого объема, как правило, научно-

популярного характера. 

Сборник научных статей - издание произведений одного или нескольких авторов, 

которые одну научную проблему рассматривают часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья - научное произведение небольшого размера, в котором проблема 

рассматривается с обоснованием ее актуальности, теоретического и прикладного значения, с 

описанием методики и результатов проведенного исследования. 

Диссертация - научное произведение, выполненное в форме рукописи, научного доклада, 

опубликованной монографии или учебника и служит в качестве квалификационной работы на 

соискание ученой степени. 

Автореферат диссертации - научное издание в виде брошюра, содержащее составленный 

автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой 

степени. 

Рецензия - критический разбор одного или нескольких научных произведений, где 

дается анализ важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество 

изложения, приводятся отзывы специалистов. 

Аннотации - краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно 

предназначено. 

Тезисы доклада - краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения; 

тезисы. 

Учебное и методическое пособия - издания, предназначенные для педагогических целей. 

Как правило, в них рассматриваются проблемы того или иного учебного курса на научной 

основе и даются рекомендации по выполнению практических заданий. 

Чтобы овладеть как можно большим пластом литературного материала, необходимо 

уметь быстро читать. Выделяют следующие виды чтения: библиографическое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое и творческое. 

Библиографическое чтение - это просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журнальных статей за год и др. Цель такого чтения - по 

библиографическим описаниям найти источники, которые могут быть полезны в дальнейшей 

работе. 



 

 

 

Просмотровое чтение, как библиографическое, используется для поиска материалов, 

содержащих нужную информацию. Обычно к нему прибегают сразу после работы с каталогами 

и списками литературы, поскольку с их помощью читатель может только предположить, что в 

книге или в статье данного названия содержится интересующая его информация. Для 

окончательного решения вопроса он должен просмотреть отобранные материалы, отдельные их 

части (оглавление, аннотацию, введение, заключение), чтобы выяснить, действительно ли в них 

содержатся нужные сведения и насколько полно в каждом из источников они представлены. В 

результате такого просмотра устанавливается, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе. 

Ознакомительное чтение подразумевает сплошное, достаточно внимательное прочтение 

отобранных статей, книг, их глав, отдельных страниц. Цель - познакомиться с характером 

информации в целом, уяснить, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение; провести 

сортировку материала на существенный и несущественный, выделить моменты, 

заслуживающие особого внимания. После такого чтения источник или откладывается как не 

содержащий новой и нужной информации, или оставляется для изучения. 

Изучающее чтение предполагает доскональное освоение материала, отобранного в ходе 

ознакомления со статьями, книгами. В ходе такого чтения проявляется доверие читателя к 

автору, готовность принять и впитать всю предлагаемую информацию, реализуется установка 

на предельно полное понимание и усвоение материала. 

Аналитико-критическое и творческое чтение - два вида чтения, близкие между собой. 

Первое из них предполагает направленный критический анализ информации; второе - поиск тех 

суждений, фактов, по которым высказываются собственные мысли. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем 

уже вести поиск нового материала. Изучение научной литературы - серьезная работа. Поэтому 

статью или книгу следует читать с карандашом в руках, делая выписки. Если имеется 

собственный экземпляр журнала или книги, то можно делать пометки на полях. Это 

существенно облегчает в дальнейшем поиск необходимых материалов. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей дипломной работы. 

Можно рекомендовать еще и такой способ изучения. Страницу тетради надо поделить 

пополам вертикальной чертой. С левой стороны сделать выписки из прочитанного, а с правой - 

свои замечания, выделяя подчеркиванием слов особо важные места текста. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. 

Параллельно следует обдумать найденную информацию. Этот процесс должен совершаться в 

течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с 

чужими работами, послужат основой для получения нового знания. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в ней 

заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме дипломной 

работы и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в дипломной работе. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и виды научной литературы. 

2. Аналитико-критическое чтение. 

3. Библиографическое чтение. 



 

 

 

4. Ознакомительное чтение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Управление проектами в профессиональной сфере» является важным средством 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и 

специальных знаний, но и определёнными навыками творческого решения практических задач, 

постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Все эти качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются они через активное участие 

студентов в управление проектами. 

Привлечение студентов к управлению проектами позволяет использовать их творческий и 

трудовой потенциал для решения актуальных задач в области юриспруденции. 

Понятие управление проектами студентов включает в себя следующие элементы: 

– обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им определённых 

навыков; 

– выполнение проектов в профессиональной сфере под руководством преподавателей. 

Основной задачей является обучение студентов навыкам самостоятельной проектной 

работы, ознакомление с реальными условиями труда в лабораториях, в научных коллективах. В 

процессе выполнения учебных исследований, будущие специалисты учатся применять свои 

знания при решении конкретных задач. 

Основными целями являются: 

 содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, 

созданию условий формирования творческой активности, самостоятельности студентов 

университета в проектной работе; 

 выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее 

способностей и организации ее дальнейшего образования; 

 координация и руководство всеми формами проектной работы студентов университета; 

 расширение научного сотрудничества между вузами. 

 Основные задачи проектной работы студентов: 

 овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

 овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и технических 

задач; 

 приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации проектной работы; 

 непосредственное участие в решении проектных и практических задач юриспруденции. 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной сфере» относится к 

обязательным дисциплинам обязательной части блока 1 ОП ВО подготовки магистра по 

направлению 04.04.01 Юриспруденция. 

 



 

 

 

1. Характеристика самостоятельной работы студентов 

 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого 

материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся 

личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 

особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. 

Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности,  

ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из 

приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной,  исполнительской, творческой активности 

и самостоятельности студентов при  обучении. СРС является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 

Основной задачей является обучение студентов навыкам самостоятельной проектной 

работы, ознакомление с реальными условиями труда в лабораториях, в научных коллективах. В 

процессе выполнения учебных исследований, будущие специалисты учатся применять свои 

знания при решении конкретных задач. 

Основными целями являются: 

 содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, 

созданию условий формирования творческой активности, самостоятельности студентов 

университета в проектной работе; 

 выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее 

способностей и организации ее дальнейшего образования; 

 координация и руководство всеми формами проектной работы студентов университета; 

 расширение научного сотрудничества между вузами. 

 Основные задачи проектной работы студентов: 

 овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

 овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и технических 

задач; 

 приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации проектной работы; 

непосредственное участие в решении проектных и практических задач юриспруденции. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 

обучения. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Управление проектами в 

профессиональной сфере» является самостоятельное изучение литературы по теме № 1-9. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить универсальные компетенции: 

Формируемые компетенции (или их части): УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время,  прежде 

всего с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному курсу имеется 

в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным 

темам можно, в случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. 

Затем необходимо, особенно при подготовке реферата/доклада ознакомиться с рекомендуемой 

литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой литературы 

окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная 

библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг 

и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. 

В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть 

рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление поскорей 

дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях материала. 

Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают рассеянно, 

невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; вследствие чего многие 

слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого 

студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы чрезвычайно 

повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный студент владеет 

хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и эрудицией. А эти 

качества являются важнейшими показателями общей культуры человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: 

оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая 

никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, 

который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по 

главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным 

материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал 

примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше 

внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить 

трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось 

непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет 

понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса 

при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и 

сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне 



 

 

 

мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи 

книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно 

прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность 

концентрироваться на важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, 

цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко 

обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то 

становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей 

форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора 

своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не 

терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, 

в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год 

издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с 

ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не 

всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время выписывание 

дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это 

самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны 

таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и 

доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать 

каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - 

наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко 

записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор 

содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством 

для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, 

чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить 

своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая 

форма записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, 

чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие 

темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц 

облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной 

системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных 

публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь. 



 

 

 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой 

бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта 

система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно 

пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, 

логической последовательности изложения. И, наконец, можно применять для этих же целей 

персональный компьютер. Сейчас существует великое множество самых различных 

прикладных программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при 

составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть Internet, можно 

получать уже готовые подборки литературы. 

 

На самостоятельное изучение вынесены следующие темы: 

 

Тема 1. Наука в современном обществе 

1. Понятие науки. 

2. Наука и философия. 

3. Современная наука. Основные концепции. 

4. Роль науки в современном обществе. 

 

Тема 2. Организация проектной и научной работы в России 

1. Управление наукой и ее организационная структура. 

2. Министерство образования и науки РФ, его функции в сфере вузовской науки.  

3. Научная деятельность в высшем учебном заведении. Научно- исследовательская работа 

студентов. Магистратура. 

4. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ. Аспирантура 

и докторантура. Ученые степени «кандидат наук, доктор наук) и ученые звания «доцент, 

профессор). 

5. Общие сведения о науке и научных исследованиях. Научная теория и методология. 

6. Организационная структура и тенденции развития науки в России. Приоритетные 

направления развития науки. 

 

Тема 3. Методология и методы научного исследования 

1. Понятие метода, методики и методологии научного исследования.  

2. Классификация методов исследования.  

3. Всеобщие, общенаучные и специальные методы  исследования.  

4. Теоретические и эмпирические методы исследования. 

 

Тема 4. Работа студента с научной литературой 

1. Методика работы с научными источниками.  

2. Виды научных литературных источников, их характеристика.  

3. Методика свертывания информации научного текста. 

4. Конспектирование, цитирование, реферирование, аннотирование 

 

Тема 5. Научно-исследовательская работа студента вуза 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы студентов 

2. Формы научно-исследовательских работ 

3. Направления научно-исследовательской работы студентов 

4. Общие принципы написания и оформления НИР 

https://blog.fenix.help/napisanie-redaktura/vidy-formy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-studentov
https://blog.fenix.help/napisanie-redaktura/vidy-formy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-studentov
https://blog.fenix.help/napisanie-redaktura/vidy-formy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-studentov
https://blog.fenix.help/napisanie-redaktura/vidy-formy-nauchno-issledovatelskoy-raboty-studentov


 

 

 

 
Тема 6. Научно-исследовательская работа студентов 
1. Эссе, реферат 

2. Научная статья 

3. Курсовая работа 

4. Выпускная квалификационная работа, диссертация 

 

Тема 7. Классификация научно-исследовательских работ 

1. Научные исследования классифицируются по методам решения поставленных задач.  

2. Научные исследования классифицируются сфере применения результатов исследования. 

видам исследуемого объекта и другим факторам. 

3. Научные исследования классифицируются по видам исследуемого объекта и другим 

факторам 

4. Научные исследования: теоретические, теоретико-экспериментальные и 

экспериментальные.  

 

Тема 8. Этапы проектной и научно-исследовательской работы 

1. Подготовка к исследовательской работе (проекту) 

2. ІІ этап. Планирование исследовательской работы 

3. ІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

4. ІV этап. Выводы. VІ этап. Оценка процесса и результатов проекта 

 

 

Тема 9. Методы использованные в научном исследовании. 

1. Сравнительно-правовой метод. 

2. Исторический метод.  

3. Системный метод. 

4. Эмпирический метод. 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование по теме № 1-9. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных 

листах. В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами 

конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 
- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к 

конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в 

тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

https://sprosi.xyz/articles/vidy-nauchno-issledovatelskih-rabot/#%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
https://sprosi.xyz/articles/vidy-nauchno-issledovatelskih-rabot/#%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sprosi.xyz/articles/vidy-nauchno-issledovatelskih-rabot/#%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://sprosi.xyz/articles/vidy-nauchno-issledovatelskih-rabot/#%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://sprosi.xyz/articles/vidy-nauchno-issledovatelskih-rabot/#%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://sprosi.xyz/articles/vidy-nauchno-issledovatelskih-rabot/#%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые 

необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей 

программой дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по 

дисциплине. Данные тесты могут использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по 

предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один индекс (буквенное 

обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов несколько, то это 

должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в 

полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а 

отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может 

варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

б  Цель проекта – это: 

А) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в 



 

 

 

процессе выполнения проекта 

Б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых 

хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта 

В) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по 

итогам выполнения проекта 

в Что включают в себя процессы организации и проведения контроля 

качества проекта? 

А) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным 

требованиям 

Б) Составление перечня недоработок и отклонений 

В) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением 

отчетов 

а Что из перечисленного не является преимуществом проектной 

организационной структуры? 

А) Объединение людей и оборудования происходит через проекты 

Б) Командная работа и чувство сопричастности 

В) Сокращение линий коммуникации 

в Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

А) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

Б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два 

исполнителя, для реализации проекта требуется множество 

исполнителей 

В) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели 

и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и 

окончания 

в Реализация проекта – это: 

А) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за 

нормативный период 

Б) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

В) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, 

которые направлены на достижение его целей 

 
 

4. Критерии оценивания компетенций 

 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

5. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 



 

 

 

1. Пивоварова О. П. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. П. Пивоварова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов: 

Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — 978-5-

4486-0673-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81487.html. 

 

Дополнительная литература: 

2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.—М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.— 70 c. 

3. Пещеров Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 

мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html. 

4. Шустрова М. Л. Основы планирования экспериментальных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Л. Шустрова, А. В. Фафурин. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1924-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62523.html. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

2. www.biblioclub.ru – «Университетская библиотека on-line». 
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