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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения данной дисциплины является освоение обширного 

методологического потенциала науки, представляющего собой сложную многоуровневую 

систему, повышение  философско-методологической подготовки студентов, необходимой 

для проведения диссертационных исследований, а также последующей научно-

исследовательской работы.  

Осуществление поставленной цели предполагает решение задачи акцентирования 

внимания на когнитивной плоскости рассмотрения науки, то есть анализ её как особой 

формы познавательной деятельности и системы знания, отвечающего особым критериям. 

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

темы 

дисци

плины 

Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 1 семестр   

 Тема 1. Методологические основы научного 

знания 

  

1 Определение науки. Наука и другие формы 

освоения действительности. Основные этапы 

развития науки. Понятие о научном знании. 

Методы научного познания. Этические и 

эстетические основания методологии. 

2,0  

 Тема 2. Выбор направления научного 

исследования. Постановка и этапы научно-

исследовательской работы 

  

2 Методы выбора и цели направления научного 

исследования. Постановка научно-

исследовательской проблемы. Этапы научно-

исследовательской работы. Актуальность и 

научная новизна исследования. Выдвижение 

рабочей гипотезы. 

2,0  

 Тема 3. Поиск, накопление и обработка 

научной информации 

  

3 Документальные источники информации. Анализ 

документов. Поиск и накопление научной 

информации. Электронные формы 

информационных ресурсов. Обработка научной 

информации, её фиксация и хранение. 

2,0  

 Итого за 1 семестр: 6,0  

 Итого: 6,0  

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Методологические основы научного знания 

 

Цель занятия: рассмотреть методологические основы научного знания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, оптимальный 

вариант её решения. 



Уметь: выделять проблемную ситуацию, осуществлять ее анализ и диагностику на 

основе системного подхода, осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации для 

определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации,  
Формируемые компетенции: УК-1 способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении 
методологических основ научного знания. 

Теоретическая часть: 

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение 

новых знаний о природе, обществе и мышлении.  

Наука является важнейшей составляющей духовной культуры. Она 

характеризуется следующими взаимосвязанными признаками:  

– совокупность объективных и обоснованных знаний о природе, человеке, 

обществе; 

– деятельность, направленная на получение новых достоверных знаний; 

– совокупность социальных институтов, обеспечивающих существование, 

функционирование и развитие познания и знания. 

Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных областей 

научного познания: математики, физики, биологии и т.д. 

Целью науки является получение знаний о субъективном и объективном мире. 

Задачами науки являются: 

– собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов; 

– обнаружение законов движения природы, общества, мышления и познания; 

– систематизация полученных знаний; 

– объяснение сущности явлений и процессов; 

– прогнозирование событий, явлений и процессов; 

– установление направлений и форм практического использования полученных 

знаний. 

Функции науки. Важнейшая функция науки – быть производительной силой 

общества. Значение науки резко возросло в эпоху Возрождения, когда предметно-

практическая деятельность достигла уровня, на котором многие задачи не поддавались 

решению без применения научных методов. В XX веке наука превращается в передовую 

движущую производительную силу. Возникают новые отрасли производства, неразрывно 

связанные с новейшими открытиями в области радиоэлектроники, биотехнологий, 

информационных технологий и т.д. Наука становится сферой духовного производства, 

которая вырабатывает и предлагает практике надежно обоснованные программы и планы 

деятельности, выраженные в форме теоретических исследований или инженерно-

конструктивных схем  
Наука по методу познания подразделяется: 

– на эмпирические науки, которые более углубленно изучают знания, полученные в 

результате материальной практики или благодаря непосредственному контакту с 

действительностью. Главными методами эмпирических наук являются наблюдения, 

измерения и эксперименты. Наука, которая находится на эмпирическом уровне, 

занимается сбором фактов, их первоначальным обобщением и классификацией. 

Эмпирические познания предоставляют науке факты, при этом фиксируются устойчивые 

связи и закономерности окружающего нас мира; 

– на теоретическое знание, которое является результатом обобщения эмпирических 

данных. На теоретическом уровне формулируются законы науки, которые дают 

возможность объяснения и предсказания эмпирических ситуаций, т.е. познания сущности 

явлений. Всегда теоретическое знание опирается на эмпирическую действительность. 



По отношению к практике – науки подразделяют на фундаментальные и 

прикладные. Цель фундаментальных наук – познание основных законов природы, 

общества и мышления, а прикладных – практическая реализация результатов 

деятельности фундаментальных отраслей науки. 

Наука играет огромную роль в развитии человеческого общества. Она пронизывает 

все сферы человеческой деятельности как материальной, так и духовной. Понятие науки 

включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой 

деятельности, т.е. сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в 

целом научную картину мира. 

Непосредственными целями науки является описание, объяснение и предсказание 

процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на основе 

открываемых ею законов 
Развитие науки идет от сбора фактов, их изучения, систематизации, обобщения и 

раскрытия отдельных закономерностей к логически стройной системе научных знаний, 

которая позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые. Путь познания – 

это путь от живого созерцания к абстрактному мышлению. 

Процесс познания, как и развитие науки, начинается со сбора фактов. Но факты 

сами по себе это еще не наука. Они становятся частью научных знаний лишь в 

систематизированном, обобщенном виде. Факты можно систематизировать с помощью 

простейших абстракций – понятий (определений), являющихся важными структурными 

элементами науки.  

Научные законы являются важнейшим составным звеном в системе научных 

знаний. Они отражают наиболее существенные, устойчивые, повторяющиеся, 

объективные, внутренние связи в природе, обществе и мышлении. Законы выступают в 

форме определенного соотношения понятий и категорий. 

Наиболее высокой формой обобщения и систематизации является теория. Теория – 

это учение об обобщенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и 

методы, которые позволяют познать существующие процессы и явления, 

проанализировать действия различных факторов и предложить рекомендации по 

практической деятельности. 

Путем широкого использования общенаучных методов при проведении 

теоретических и экспериментальных исследований осуществляется выработка новых 

знаний. 

Метод – это способ теоретического или экспериментального исследования какого-

либо явления или процесса. Метод является инструментом решения главной задачи науки 

– открытия объективных законов действительности. Он определяет необходимость и 

место применения анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения теоретических и 

экспериментальных исследований. Это орудие мышления исследователя. 

Методология – это учение о структуре логической организации, методах и 

средствах деятельности (учение о принципах построения, формах и способах научно-

исследовательской деятельности). Методология науки дает характеристику компонентов 

научного исследования – его объекта, предмета анализа, задачи исследования (или 

проблемы), совокупности исследования средств, необходимых для решения задачи 

данного типа, а также формирует представление о последовательности движения 

исследования в процессе решения задачи. Наиболее важным в методологии является 

постановка проблемы, построение предмета исследования, построение научной теории, а 

также проверка полученного результата с точки зрения его истинности. 

Вопросы и задания: 

1. Что такое методология? 

2. В чем заключается репродуктивная и продуктивная деятельность человека? 

3. Что означает понятие «организация»? 

4. Что такое наука, и какими признаками она характеризуется? 



5. Перечислите функции науки. 

6. Расскажите об этапах развития науки. 

7. Что такое знание? Виды знаний. 

8. В чем отличие чувственного и рационального познания? 

9. Перечислить основные структурные элементы познания. 

10. В чем заключаются этические основания методологии? 

Рекомендуемая литература 

1. Кайнов, В. И. Системный подход в методологии современной юридической 

науки и практики России / В. И. Кайнов, А. А. Капустин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619155. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

2552-7. – DOI 10.23681/619155. – Текст : электронный. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для 

вузов/Рузавин Г.И. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 287 c. – ISBN 978-5-238-00920-9. – 

Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81665.html. – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Афанасьев В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры /В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 154 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст: электронный//Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/415500 

 

 

Тема 2. Выбор направления научного исследования. Постановка и этапы научно-

исследовательской работы 

 

Цель занятия: рассмотреть выбор направления научного исследования, 

постановку и этапы научно-исследовательской работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, оптимальный 

вариант её решения. 

Уметь: выделять проблемную ситуацию, осуществлять ее анализ и диагностику на 

основе системного подхода, осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации для 

определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации.  
Формируемые компетенции: УК-1 способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении выбора 

направления научного исследования, постановки и этапов научно-исследовательской работы.  

Теоретическая часть: 

В научно-исследовательской работе различают научное направление, проблемы и 

темы. 

Научное направление – это сфера исследований научного коллектива, 

посвященных решению крупных фундаментальных теоретически экспериментальных 

задач в определенной отрасли науки. Структурными единицами направления являются 

комплексные проблемы, темы и вопросы. 

Проблема – это сложная научная задача. Она охватывает значительную область 

исследования и должна иметь перспективное значение. Проблема состоит из ряда тем. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного 

исследования. Она базируется на многочисленных исследовательских вопросах, под 

которыми понимают более мелкие научные задачи. При разработке темы либо вопроса 

https://urait.ru/bcode/415500


выдвигается конкретная задача в исследовании. Решение проблемы ставит более общую 

задачу, например решить комплекс научных задач, сделать открытие. 

Выбор постановки проблемы или темы является весьма сложной и ответственной 

задачей и включает в себя ряд этапов: 

– формулирование проблемы; 

– разработка структуры проблемы (выделяют темы, подтемы и вопросы); 

– установление актуальности проблемы, т.е. ее ценности для науки. 

После обоснования проблемы и установления ее структуры приступают к выбору 

темы научного исследования. К теме предъявляют ряд требований: актуальность, новизна, 

теоретическая и практическая  значимость. 

На стадии выбора темы теоретических исследований важно требование  

значимости. 

Целью научного исследования является достоверное и всестороннее изучение 

объекта, процесса или явления, их структуры, связей и отношений на основе 

разработанных в науке научных принципов и методов познания. 

В каждом научном исследовании выделяется объект и предмет исследования. Под 

объектом научного исследования понимается то явление (процесс), которое создает 

изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя. 

Основным отличием  предмета исследования от объекта исследований является то, что 

предмет исследования является частью объекта исследования. То есть под предметом 

исследования понимаются значимые  с теоретической  или практической точки зрения 

свойства, особенности или стороны объекта. 

Научные исследования классифицируются на следующие основные виды: 

фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные научные исследования направлены на открытие и изучение 

новых явлений и законов природы, создание новых принципов и методов исследования с 

целью расширения научного знания общества и установления их практической 

пригодности. Такие исследования ведутся на границе известного и неизвестного, 

обладают наибольшей степенью неопределенности. 

Прикладные научные исследования направлены на поиск способов использования 

законов природы, создание новых и совершенствование существующих средств и 

способов человеческой деятельности. Они базируются на знаниях, полученных при 

проведении фундаментальных исследований. Прикладные исследования делятся на 

поисковые, научно-исследовательские. 

Научные исследования по степени важности для народного хозяйства 

подразделяются: 

– на важнейшие работы, выполняемые по специальным постановлениям 

государственных органов; 

– на работы, выполняемые по планам отраслевых министерств и ведомств; 

– на работы, выполняемые по инициативе и планам научно-исследовательских 

организаций. 

 В зависимости от источников финансирования научные работы также 

подразделяются: 

– на госбюджетные, финансируемые из средств государственного бюджета; 

– на хоздоговорные, финансируемые организациями-заказчиками на основе 

хозяйственных договоров; 

– на нефинансируемые, выполняемые по договорам о сотрудничестве и по личной 

инициативе. 

Каждую научно-исследовательскую работу относят к определенному научному 

направлению, включающему в себя науку или комплекс наук, в области которых ведутся 

исследования. Существует множество направлений исследования: техническое, 

математическое, биологическое, историческое и др. 



Процесс выполнения научно-исследовательской работы включает в себя шесть 

этапов. 

1. Формулирование темы. На этом этапе предполагается общее знакомство с 

научной темой или проблемой, по которой предстоит выполнить работу и 

предварительное ознакомление с литературой, после чего формулируется тема 

исследования. Затем составляется план, разрабатывается техническое задание и 

определяется ожидаемый  эффект.  

2. Формулирование цели и задач исследований. Этот этап включает подбор 

литературы и составление библиографических списков, проведение  исследований по теме 

НИР, составление аннотации источников и анализ обработанной информации. В 

заключении ставится цель и задача исследования. 

3. Теоретические исследования. При выполнении этого этапа предполагается 

изучение  сущности явления. 

4. Экспериментальные исследования. После разработки цели и задачи 

экспериментального исследования производится планирование эксперимента, 

разрабатываются методики его проведения. Заканчиваются экспериментальные 

исследования проведением серии экспериментов и обработкой полученных результатов. 

5. Анализ и оформление научных исследований. На этом этапе производится 

сопоставление результатов экспериментов с теоретическими данными и анализ 

расхождений. Затем уточняются теоретические модели и проводятся дополнительные 

эксперименты, на основе которых становится возможным превращение гипотез в теорию. 

Научные работы на данном этапе завершаются формулированием научных выводов и 

составлением научно-исследовательского  отчета. 

6. Внедрение результатов исследования. Каждое теоретическое исследование 

требует больших затрат умственного труда, поэтому здесь могут быть и неудачи. 

Экспериментальная часть является наиболее трудоемкой, особенно когда возникает 

необходимость в повторных исследованиях.  

Вопросы и задания: 

1. Что такое научно-исследовательская работа? 

2. Какова цель научного исследования? 

3. Перечислите виды научных исследований. 

4. Перечислите структурные единицы научного направления. 

5. Чем обосновывается актуальность темы научно-исследовательской работы? 

6. Что необходимо для рабочей гипотезы? 

7. Что такое научная новизна и её элементы? 

8. Опишите этапы научно-исследовательской работы. 

9. Какие варианты получения новых научных результатов вам известны? 

10. Расскажите о способах познания истины. 

Рекомендуемая литература 

1. Кайнов, В. И. Системный подход в методологии современной юридической 

науки и практики России / В. И. Кайнов, А. А. Капустин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619155. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

2552-7. – DOI 10.23681/619155. – Текст : электронный. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для 

вузов/Рузавин Г.И. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 287 c. – ISBN 978-5-238-00920-9. – 

Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81665.html. – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Афанасьев В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры /В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 154 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст: электронный//Образовательная 



платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/415500 

 

 

Тема 3. Поиск, накопление и обработка научной информации 

 

Цель занятия: рассмотреть поиск, накопление и методы обработки научной 

информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, оптимальный 

вариант её решения. 

Уметь: выделять проблемную ситуацию, осуществлять ее анализ и диагностику на 

основе системного подхода, осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации для 

определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации,  
Формируемые компетенции: УК-1 способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении поиска, 

накопления и методов обработки научной информации. 

Теоретическая часть: 

Успешное проведение любых научных исследований в значительной степени 

зависит от своевременного обеспечения оперативной и полной информацией о 

достижениях науки. Поэтому чрезвычайно актуальной задачей является развитие 

общегосударственной системы сбора, обработки, хранения, эффективного поиска и 

передачи информации, основанной на достижениях современной вычислительной 

техники.  
Понятие «документ». Нас окружают многочисленные документы, которые служат 

для фиксации социального опыта и впоследствии они могут использоваться в 

разнообразных сферах деятельности. Документом являются внешние по отношению к 

человеку материальные объекты: материальные носители с зафиксированной в их 

структуре информацией, предназначенной для хранения и распространения в социуме. 

Бесконечно разнообразен мир документов. Берестяная грамота, папирусный 

свиток, глиняная табличка, рукопись, технический чертеж, газета, фотография, книга, 

кинофильм и т.д. – все это документы. Общая цель любого документа – сохранить 

информацию разной формы, содержания и предназначения в структуре материального 

носителя и предоставить возможность использовать её по мере необходимости для 

решения научных задач. 

Под определение документа попадает необъятное число объектов, в том числе и 

природных. Документ стал рассматриваться как материальный объект, содержащий 

информацию в закрепленном виде. 

Термин «литература» нередко используется как синоним документа, но это 

неправильно. Литература является совокупностью произведений письменности, 

имеющих общественное значение. Объем этого термина более узок по сравнению с 

документом, потому что в него не входят источники информации, зафиксированные 

иным, неписьменным способом. 

Научные документы. Такие документы содержат результаты теоретических или 

экспериментальных исследований, прослеживают историю важнейших открытий, 

раскрывают пути и характер научных исследований, описывают ход и методику ведения 

исследований. 
Большинство научных документов опубликованы, то есть являются изданиями. 

Среди них можно выделить: избранные труды выдающихся ученых; полные собрания 

сочинений классиков науки и техники; монографии – научные издания, содержащие 

всестороннее и полное исследование одной проблемы или темы и принадлежащие одному 
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или нескольким авторам; тематические сборники, состоящие из статей различных авторов 

и посвященных изложению нескольких вопросов определенной темы. Такие издания, в 

отличие от монографии не освещают темы в целом, но подробно рассматривают её 

отдельные стороны, являющиеся наиболее особо значимыми или актуальными. 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте понятие «документ». 

2. Какие виды документов вам известны? 

3. Перечислите методы анализа документов. 

4. В чем заключается метод экспертных оценок? 

5. Что такое каталог? Его виды. 

6. Расскажите о принципах ведения рабочих записей. 

7. Какие виды рабочих записей вы знаете? 

8. Как составляется уточненный список исходных источников информации? 

9. Что такое УДК? 

10. Какие существуют принципы отбора и оценки фактического материала?  

Рекомендуемая литература 

1. Кайнов, В. И. Системный подход в методологии современной юридической 

науки и практики России / В. И. Кайнов, А. А. Капустин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619155. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

2552-7. – DOI 10.23681/619155. – Текст : электронный. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для 

вузов/Рузавин Г.И. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 287 c. – ISBN 978-5-238-00920-9. – 

Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81665.html. – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Афанасьев В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры /В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 154 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст: электронный//Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/415500 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения данной дисциплины является освоение обширного 

методологического потенциала науки, представляющего собой сложную многоуровневую 

систему, повышение их философско-методологической подготовки, необходимой для 

проведения диссертационных исследований, а также последующей научно-

исследовательской работы.  

Осуществление поставленной цели предполагает решение задачи акцентирования 

внимания на когнитивной плоскости рассмотрения науки, то есть анализ её как особой 

формы познавательной деятельности и системы знания, отвечающего особым критериям. 

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения. 

 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

 

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. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: УК-1 способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

 

2.Методические указания по подготовке к экзамену 
 

Изучение дисциплины «Методология научных исследований в профессиональной 

деятельности» завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы студента. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

дисциплины; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо 

указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам 



придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 

(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 

аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 

степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам финансового права. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Вопросы к экзамену (1 семестр) 

 

1. Наука и другие формы освоения действительности. 

2. Методологические основы научного знания. 

3. Основные этапы развития науки.  

4. Понятие о научном знании.  

5. Основные структурные элементы познания 
6. Этические и эстетические основания методологии. 

7. Постановка научно-технической проблемы. 

8. Этапы научно-исследовательской работы.  

9. Актуальность и научная новизна исследования.  

10. Документальные источники информации.  

11. Электронные формы информационных ресурсов.  

12. Структура и модели теоретического исследования. 

13. Общие сведения об экспериментальных исследованиях. 

14. Теоретические исследования. 

15. Сущность и понятие юридической науки в системе научного знания. 

16. Предмет юридической науки. 

17. Функции юридической науки. 

18. Система юридических наук. 

19. Социальные функции науки. 

20. Периодизация истории формирования научной рациональности.  

21. Классический этап развития юридической науки.  

22. Неклассический этап развития юридической науки.  

23. Постнеклассичскеий этап развития юридической науки. 

24.  Устное представление информации. 

25. Изложение и аргументация выводов научной работы. 

26. Понятие и признаки магистерской диссертации.  

27. Структура магистерской диссертации.  

28. Формулирование цели и задач исследования. 

29. Структурная организация научного коллектива и методы управления научными 

исследованиями.  

30. Основные принципы организации деятельности научного коллектива.  

31. Психологические аспекты взаимоотношений руководителя и подчиненного.  

32. Особенности научной деятельности. 



33. Социальные функции науки.  

34. Роль науки в современном обществе. 

35. Наука и нравственность.  

36. Противоречия в науке и в практике. 

37. Методы научного познания.  

38. Методы выбора и цели направления научного исследования.  

39. Анализ документов.  

40. Метод экспертных оценок. 
41. Выдвижение рабочей гипотезы. 

42. Принципы ведения рабочих записей. Виды рабочих записей. 

43. Поиск и накопление научной информации. 

44. Обработка научной информации, её фиксация и хранение. 

45. Методы и особенности теоретических исследований.  

46. Методика и планирование эксперимента.  

47. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

48. Организация рабочего места экспериментатора.  

49. Влияние психологических факторов на ход и качество эксперимента. 

50. Оформление результатов научного исследования.  

51. Методы сплочения научного коллектива. 

 

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.  

. 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

В.С. Нерсесянц Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  

Концепцию типов правопонимания, основанную на разграничении права 

и закона, разработал … 

б Основанное на опыте, направленное на формирование освобожденных 

от конкретики обобщающих, опирающихся на доказательства 

построений, разумно-рассудочное, мышление называется: 



а) философский прагматизм 

б) научный рационализм 

в) повседневный практицизм 

в Что такое методология юридической науки? 

а) это учение о методах, применяемых в правоведении, теоретическое 

обоснование методов познания правовой действительности, правовых 

процессов и явлений  

б) это практика проведения правовых исследований на основе 

осмысленного и рационального применения методов познания правовой 

действительности, правовых процессов и явлений 

в) это совокупность принципов, подходов и методов, используемых при 

проведении правовых исследований  

б Мысль о мысли, способность мышления сделать своим предметом 

мышление есть: 

а) интуиция 

б) рефлексия 

в) эрудиция 

г) интеллект 

б Логикой рассудка является: 

а) диалектика 

б) формальная логика 

в) схоластика 

г) мифология 

а Наука как социальный институт, форма культуры и специфический вид 

познавательной деятельности возникла: 

а) в Европе в XVI -XVII вв. 

б) в Древней Индии в VII в. до н.э. 

в) в Древней Греции в VI в. до н.э. 

г) в России в XVIII в. 

а Достоверная информация об объекте, представленная в виде отдельного 

утверждения или системы утверждений, называется: 

а) научная истина 

б) критерий научности 

в) план познания 

г) предмет познания 

б Форма теоретического знания, содержащая представления о 

существенных, необходимых и повторяющихся связях между явлениями 

реального мира: 

а) научная картина мира 

б) научный закон 

в) критерий научности 

г) научный идеал 

в Методология познания права, позиционирующая предмет исследования 

как правовой текст, выдвигающая задачу его осмысления, посредством 

объективированной и субъективированной интерпретации и понимания: 

а) юридическая синергетика 

б) юридический прагматизм 

в) юридическая герменевтика 

б Систематизатор юридической герменевтики, голландский юрист, 

правовой мыслитель: 

а) Томас Гоббс 

б) Гуго Гроций 



в) Джон Локк 

г) Жан Боден 

в Способ познания права, в основе которого лежит идея обоснования 

права посредством апелляции к законам природы: 

а) юспозитивизм 

б) позитивизм 

в) юснатурализм 

в Методология юридических исследований, позиционирующая предмет 

исследования как ценности, лежащие в основании правовой реальности, 

выдвигающая задачу реконструкции ценностей, посредством отнесения 

исследуемого объекта правовой реальности к некоторому априорно 

существующему идеалу: 

а) юридическая герменевтика 

б) юридическая феноменология 

в) юридическая аксиология 

в Автор концепции нормативизма: 

а) К. Маркс 

б) Е. Эрлих 

в) Г. Кельзен 

г) К.Ф. Савиньи 

в Методология юридических исследований, позиционирующая предмет 

исследования как реально действующее право, выдвигающая задачу 

реконструкции опыта, с целью формирования «практически 

непогрешимого» решения той или иной регулируемой правом 

проблемной ситуации: 

а) юридическая герменевтика 

б) юридическая синергетика 

в) юридический прагматизм 

б Основным методом исследования права в рамках юридического 

прагматизма выступает метод: 

а) герменевтического круга 

б) реконструкции опыта 

в) отнесения к ценности 

г) интерпретации 

а Автор идеи, согласно которой, юридическая наука должна изучать, а не 

оценивать право, ее задача – заниматься только объективно 

существующим правом, основанным на правотворческих фактах, т.е. 

законодательной (и вообще правотворческой) деятельности государства:   

а) К. Бергбом 

б) К. Маркс 

в) Р. Паунд 

в Основным методом Школы критических исследований права является 

метод: 

а) правовой реконструкции 

б) правовой деструкции 

в) правовой деконструкции 

г) эпохе 

в Как соотносятся объект и предмет исследования? 

а) Самостоятельные категории, не связанные между собой 

б) Предмет исследования шире, чем объект 

в) Объект исследования шире, чем его предмет 

 



 

4. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» 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 «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них 

имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» 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. 
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