
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Частное учреждение высшего образования
«Высшая школа предпринимательства (институт)»

(ЧУВО «ВШП»)

Кафедра гуманитарных, математических
и естественнонаучных дисциплин

PAБOЧAЯ ПPOГPAММA ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.30 ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)

Направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата
«Гражданско-правовой»

Форма освоения ОПОП: очная

ОДОБРЕНО
Ученым советом ЧУВО «ВШП»
Протокол заседания
№01-02/23 от 02 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧУВО «ВШП»

«02»февраля 2023 г.
Ректор ____________ Аллабян М.Г.

в том числе оценочные материалы
для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Тверь, 2023



Рабочая программа дисциплины Б1.О.30 Основы подготовки учебно-научной работы
составлена на основе учебного плана ЧУВО «ВШП» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (направленность программы бакалавриата «Гражданско-правовой») (форма
обучения – очная).

Рабочая программа дисциплины Б1.О.30 Основы подготовки учебно-научной работы
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность программы
бакалавриата «Гражданско-правовой») направлена на обеспечение у обучающегося способности
осуществлять профессиональную деятельность в соответствующей области и сферах
профессиональной деятельности, в том числе на их практическую подготовку с учётом рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Частного учреждения
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» на 2023/2024 учебный
год.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины(модуля) "Основы подготовки учебно-научной работы" состоит в
развитии у студентов системно-аналитических способностей, ориентированных на выполнение
прикладных юридических задач. Образовательной целью дисциплины является формирование
закрепленных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления
правоприменительной и сопряженных видов профессиональной деятельности в органах
публичной власти; качественного выполнения и оформления учебно-научных работ и – в
перспективе – профильных правовых актов.

Задачи дисциплины (модуля):

– ознакомление с общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой
организации научного исследования, практикой использования методов научного познания;

– изучение алгоритмов научного поиска, анализа и систематизации информации;

– овладение навыками проведения начальных этапов научных исследований и работ;

– овладение навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых
доктринальных источников и информационных материалов по теме исследования;

– изучение основных методов учебно-научных исследований;

– изучение методов планирования и организации учебно-научных исследований;

– изучение подходов к оформлению результатов научных исследований;

– изучение приемов изложения научных материалов и формирования рукописи научной
(учебно-научной) работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Изучению дисциплины предшествует овладение общенаучными и специально- правовыми
познаниями – в сфере теории и истории права и государства, применения информационных
технологий в юридической деятельности. Студенты должны уметь применять фокусные (базовые)
знания, умения и навыки, включая общенаучные методы познания государственно-правовых
явлений и процессов.

Дисциплина выступает одной из основ для последующего изучения прикладных
дисциплин, прохождения практик, подготовки выпускной квалификационной работы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание и
шифр

компетенции

Планируемые результаты обучения
Знать Уметь Владеть

ОПК-8 Способен
целенаправленно и
эффективно получать

Знает сущность и
значение информации
в развитии

Умеет применять
современные
информационные

Обладает навыками
применения методов,
способов и средств
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юридически
значимую
информацию из
различных
источников, включая
правовые базы
данных, решать
задачи
профессиональной
деятельности с
применением
информационных
технологий и с
учетом требований
информационной
безопасности

современного
информационного
общества; методы,
способы и средства
получения, хранения
и переработки
информации,
используемые в сфере
профессиональной
деятельности;
основные
профессиональные
базы данных,
основные требования
информационной
безопасности;
основные
закономерности
создания и
функционирования
информационных
процессов в правовой
сфере; основы
государственной
политики в области
информации,
информационных
технологий, защиты
информации

технологии для
поиска и обработки
актуальной
юридически
значимой
информации,
работать с правовыми
базами данных,
проводить
статистический
анализ информации;
соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе при работе в
глобальных
компьютерных сетях;
использовать
правовые формы
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты информации
от опасности и
угрозы современному
информационному
обществу

получения, хранения
и переработки
информации,
используемых в
сфере
профессиональной
деятельности;
навыками работы, в
различных
операционных
системах с
современным
прикладным
программным
обеспечением;
методами и приемами
решения задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
культуры; навыками в
сфере
информационной
безопасности
методами и
способами
обеспечения
информационной
безопасности

УК-2 Способен
определять круг задач
в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

Знает процесс
подготовки и
принятия
организационно-
управленческих
решений исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений;
характеристики
организационно-упра
вленческих
решений.

Умеет обосновывать
организационно-
управленческие
решения,
осуществлять
контроль и оценку их
результатов;
определять цели,
предметную область
и структуру проекта,
составлять
организационно-техн
ологическую модель
проекта.

Владеет навыками
принятия
организационно-упра
вленческих решений,
осуществления
контроля и оценки их
результатов с
позиций социальной
значимости
принимаемых
решений и с учетом
действующих
правовых
ограничений.
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4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ, 72 академических часов.

Семестр 1

Контроль
Академических часов з.е.

Всего Контакт. Лек Пр СР Контроль

Зачтено 72 36 14 22 36  2

Контакт. – Контактная работа с преподавателем
Лек - Лекционные занятия
Пр - Практические занятия
СР – Самостоятельная работа
Контроль – Часы на контроль
ЗE – зачетные единицы

4.2. Содержание дисциплины (модуля):

Содержание дисциплины Основы подготовки учебно-научной работы:

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем курса «Основы подготовки учебно- научной
работы». Понятие, значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований. Научное
исследование как деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или
явления, их структуры и связей, а также получение и внедрение в практику полезных результатов.
Объекты научного исследования: материальная и идеальная системы. Предмет научного
исследования – структура системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства,
закономерности развития и т.д. Классификация научных исследований: фундаментальные и
прикладные. Сущность фундаментальных научных исследований. Сущность прикладных научных
исследований. Формы и методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное,
экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования
смешанного типа. Теоретические и эмпирические уровни исследования. Учебно-научные и
научно-исследовательские работы: понятие, виды, особенности содержания.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методология и методика научного исследования. Существующие уровни познания в
методологии научных исследований. Методы научного исследования: всеобщие (философские),
действующие во всех науках и на всех этапах познания; общенаучные, которые могут применяться
в гуманитарных, естественных и технических науках; частные – для родственных наук;
специальные – для конкретной науки, области научного познания. Сущность теоретического и
эмпирического методов научного познания. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных
методов познания. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания.

ТЕМА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ЕЕ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
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Проектирование научно-исследовательской работы: основные подходы. Основные этапы
научно-исследовательской работы: определение темы, объекта и предмета, цели и задач
исследования, определение и применение методов исследования, подбор и рассмотрение
доктринальных и нормативных правовых источников, оформление текста работы, защита
научно-исследовательской (учебно-научной) работы.

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Замысел научного исследования и логический порядок его необходимых элементов.
Характеристика и содержание этапов исследования. Составление программы (плана) и выбор
методики исследования. Основные компоненты методики исследования. Логическая схема
научного исследования: необходимость, сущность и назначение. Процедуры и атрибуты
проведения обоснования актуальности выбранной темы исследования. Процессы постановки цели
и конкретных задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выбор и
обоснование метода исследования. Литературное описание процессов, элементов и результатов
исследования. Формулировка выводов и оценка полученных результатов. Документальные
источники информации. Организация справочно-информационной деятельности. Методы работы с
каталогами и картотеками. Композиция научного произведения. Рубрикация текста
учебно-научной работы. Повествовательные и описательные тексты. Процедуры разбивки
материалов на главы и параграфы. Приемы изложения научных материалов. Строго
последовательное изложение материала. Выборочное изложение научного материала. Язык и стиль
учебно-научной работы. Особенности процедур выполнения дипломного проектирования,
подготовки, оформления, защиты выпускной квалификационной работы.

ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ РАБОТ, ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАННЫХ РАБОТ

Основные правила и нормативы по оформлению научных материалов, учебно- научных
работ. Основные правила и подходы к форматированию текста работы. Основные правила
оформления ссылок в тексте, списка использованных в работе источников и литературы
(реализация принципа единообразия). Алгоритм работы с методическими рекомендациями по
выполнению учебно-научных работ.

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПРЕССИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА, ИХ СТРУКТУРА И
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ

Понятие компрессии научного текста, ее основные виды. Конспект, реферат, аннотация,
рецензия: специфика содержания, алгоритм подготовки. Особенности стилистики отдельных
видов компрессии текста. Формулы и модели отдельных видов компрессии текста, оптимальность
их ситуационного использования.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине
(модулю) в приложении к рабочей программе.
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методические материалы дисциплины Основы подготовки учебно-научной работы:

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо проработать
основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке литературы, а также
систематически работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные вопросы, осуществлять
дополнительную самоподготовку и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую
обработку нормативного материала и необходимой справочной информации.

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер, что определяет
специфику методики ее организации и освоения.

В процессе лекционного занятия обучающимся необходимо осуществлять
конспектирование предлагаемого материала в сопряжении с предварительной самостоятельной
теоретической подготовкой; в рамках диалоговых форм проведения лекционного занятия уточнять
моменты, которые остались неясными или непонятыми.

Обучающимся следует системно готовиться к практическим занятиям, исходя из их
тематики и примерной программы, основываясь на фокусных рекомендациях. Посещение
практических занятий является обязательным, так как пропущенные этапы практического
освоения дисциплины, направленные на формирование указанных выше навыков, редко
восполнимы во внеаудиторном режиме.

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не будет
проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть предложены
письменные или творческие задания, а также иные формы контроля.

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение лекционного
материала, его закрепление и апробацию на практических занятиях, но и самостоятельную работу.

Самостоятельная работа включает в себя:

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией;

- изучение нормативных документов, основной и дополнительной литературы по различным
темам курса;

- конспектирование различных работ при подготовке к практическим занятиям по темам
учебного курса;

- подбор и анализ научного, учебного и фактологического материала при подготовке к
выполнению практических заданий;

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой;

- чтение и обработка (алгоритмизация) конспекта лекций;

- подготовка к индивидуальным и групповым заданиям;

- составление схем, таблиц, алгоритмов;

- выполнение контрольных заданий;

- выполнение творческих заданий (преподавателя).
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Для проведения промежуточной аттестации предполагается выполнение каждым
обучающимся индивидуально практического задания на проверку сформированности базовых
навыков по выполнению учебно-научных (творческих) работ, представляемого в печатной форме.
Дополнительно может проводиться собеседование по теоретической части курса.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Перечень основной учебной литературы

1. Правоведение: учебник / М. В. Мархгейм, Е. И. Мироненко, М. Б. Смоленский, Е. Е.
Тонков; под редакцией М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 414 c. — ISBN
978-5-222-22746-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт].
— URL: https://book.ru/

2. Общая теория права: учебное пособие / Т. И. Адуло, Г. А. Василевич, С. Г. Василевич [и
др.]; под редакцией А. Г. Тиковенко. — Минск: Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2015. — 300 c. — ISBN 978-985-503-466-8. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт]. — URL: https://book.ru/

7.2. Перечень дополнительной учебной литературы
3. Саблин, Д. А. Общая теория прав человека: учебное пособие / Д. А. Саблин, Е. И.

Максименко, И. А. Воронина. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2017. — 258 c. — ISBN 978-5-7410-1988-7. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт]. — URL: https://book.ru/

4. Колоткина, О. А. Теория государства и права: учебное пособие / О. А. Колоткина, И. Д.
Ягофарова. — Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. — 176 c. — ISBN
978-5-89057-230-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт].
— URL: https://book.ru/

7.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Доступ к электронно-библиотечным системам:

Электронная библиотечная система BOOK.ru: https://book.ru/

Доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе
международным реферативным базам данных научных изданий) (свободно
распространяемые):

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/);
Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru);
Большая научная библиотека (http://sci-lib.com/);
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/).

Доступ к иным информационным ресурсам (свободно распространяемые):

Ассоциация юристов России (АЮР) – Российская общественная организация www.alrf.ru
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (ФПА РФ) www.fparf.ru
Федеральная нотариальная палата (ФНП) www.notariat.ru
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Совет судей Российской Федерации (ССРФ) www.ssrf.ru
Ассоциация некоммерческих организаций – адвокатских образований «Гильдия российских

адвокатов» www.gra.ru
Объединение корпоративных юристов России (ОКЮР) www.rcca.com.ru

7.4. Информационные технологии, используемые при освоении дисциплины,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn,
bundler; Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

См. Приложение 1.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)

1. При проведении всех видов занятий со студентами с ОВЗ учитывается состояние их
здоровья и рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной
экспертизы. Отраженные в индивидуальной программе реабилитации студента относительно
рекомендованных видов и условий труда. Занятия с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных
при необходимости для обучения указанных обучающихся. Для инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом психологических
особенностей здоровья, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма промежуточной
аттестации устанавливается Институтом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3. При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также
с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.

4. Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья по практике предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации. При необходимости для обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов проводится в
несколько этапов.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев
выставления оценок

Код
компе
тенци
и

Индикаторы
достижения

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено

ОПК-8 Знать: Знает
сущность и значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества; методы,
способы и средства
получения,
хранения и
переработки
информации,
используемые в
сфере
профессиональной
деятельности;
основные
профессиональные
базы данных,
основные
требования
информационной
безопасности;
основные
закономерности
создания и
функционирования
информационных
процессов в
правовой сфере;
основы
государственной
политики в области
информации,

ответына поставленные
вопросы излагаются
систематизировано и
последовательно, но могут
требоваться незначительные
уточнения базовых
терминов; раскрываются
причинно-следственные
связи между явлениями и
событиями;
демонстрируется умение
анализировать материал,
возможно, не все выводы
носят аргументированный и
доказательный характер

материал излагается
непоследовательно,
отсутствуют знания
базовых терминов; не
раскрываются
причинно-следственные
связи между явлениями и
событиями; не
проводится анализ;
выводы отсутствуют;
ответы на
дополнительные вопросы
отсутствуют; не
приводятся примеры
изучаемой предметной
области
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информационных
технологий, защиты
информации
Уметь: Умеет
применять
современные
информационные
технологии для
поиска и обработки
актуальной
юридически
значимой
информации,
работать с
правовыми базами
данных, проводить
статистический
анализ информации;
соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе при работе в
глобальных
компьютерных
сетях;
Использовать
правовые формы
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты информации
от опасности и
угрозы
современному
информационному
обществу
Владеть: Обладает
навыками
применения
методов, способов и
средств
получения,
хранения и
переработки
информации,
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используемых в
сфере
профессиональной
деятельности;
навыками работы, в
различных
операционных
системах с
современным
прикладным
программным
обеспечением;
методами и
приемами решения
задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
культуры;
навыками в сфере
информационной
безопасности
методами и
способами
обеспечения
информационной
безопасности

УК-2 Знать: Знает процесс
подготовки и
принятия
организационно-
управленческих
решений исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений;
характеристики
организационно-
управленческих
решений.
Уметь: Умеет
обосновывать
организационно-
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управленческие
решения,
осуществлять
контроль и оценку их
результатов;
определять цели,
предметную область
и структуру проекта,
составлять
организационно-
технологическую
модель проекта.
Владеть: Владеет
навыками принятия
организационно-упра
вленческих решений,
осуществления
контроля и
оценки их
результатов с
позиций социальной
значимости
принимаемых
решений и с учетом
действующих
правовых
ограничений.

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, умений,
навыков

Текущий контроль:
2.1. БАЗОВЫЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы:

1. Понятие, значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований.

2. Объект и предмет научного исследования.

3. Классификация научных исследований: фундаментальные и прикладные.

4. Формы и методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное,
экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования
смешанного типа.

5. Теоретические и эмпирические уровни исследования.
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6. Учебно-научные и научно-исследовательские работы: понятие, виды, особенности
содержания.

Самостоятельная работа:

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Подготовить реферат по одному из предложенных вопросов (задание для одного студента;
при наличии подготовленного реферата опрос по теме вопроса не ведется).

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вопросы:

1. Методология и методика научного исследования: соотношение понятий.

2. Уровни познания в методологии научных исследований: понятие и сущность.

3. Методы научного исследования: понятие и виды (всеобщие (философские),
общенаучные, частные, специальные).

4. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания.

5. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания.

6. Сущность, роль и содержание специальных методов познания (на примере отдельной
научной отрасли/дисциплины).

Самостоятельная работа:

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Подготовить реферат по одному из предложенных вопросов (задание для одного студента;
при наличии подготовленного реферата опрос по теме вопроса не ведется).

ТЕМА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ЕЕ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Вопросы:

1. Проектирование научно-исследовательской работы: основные подходы

2. Основные этапы научно-исследовательской работы.

3. Определение темы, объекта и предмета, цели и задач исследования.

4. Определение и применение методов исследования, подбор и рассмотрение
доктринальных и нормативных правовых источников.

5. Оформление текста работы, защита научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа:

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Составить алгоритм выполнения учебно-научной работы одного вида.

3. Предложить модель (вариант) аргументации актуальности темы исследования

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Вопросы:

1. План (рубрикация) и композиция учебно-научной работы: понятие и виды.
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2. Языковое и стилистическое оформление работы.

3. Использование фактического материала.

Практическое задание (аудиторное)

На основе предложенного текстового фрагмента, содержащего тему и обоснование
актуальности учебно-научной работы, предложить ее план (рубрикацию), сформулировать объект,
предмет, цель и задачи учебно-научного исследования (по указанной тематике). Задание может
выполняться в малых группах.

Самостоятельная работа:

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.
2. Предложить оптимальную модель рубрикации для отдельного вида учебно-научной работы.

ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮУЧЕБНО-НАУЧНЫХ РАБОТ

Вопросы:

1. Основные правила и подходы к форматированию текста работы.

2. Способы определения типовых ошибок в форматировании текстового документа.

3. Основные правила оформления ссылок на источники заимствования (в тексте), списка
использованных в работе источников (реализация принципа единообразия).

Практическое задание 1 (аудиторное)

Отформатировать фрагмент текста в соответствии с предложенными методическими
рекомендациями.

Практическое задание 2 (аудиторное)
Используя предложенные образцы (адаптированный вариант оформления по ГОСТу Р 7.0.5

– 2008 «Библиографическая ссылка»), правильно оформить подстрочные ссылки в тексте
(фрагменте); на их основе систематизировать и корректно оформить список использованных в
тексте (фрагменте) источников.

Самостоятельная работа:

Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия, с
содержанием.

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПРЕССИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА, ИХ
СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ

Вопросы:

1. Понятие компрессии научного текста, ее основные виды.

2. Конспект, реферат, аннотация, рецензия: специфика содержания.

3. Алгоритм подготовки отдельных видов компрессии текста.

Практическое задание (аудиторное)

На основе предложенных (в электронной презентации) методических рекомендаций
составить рецензию на учебно-научную работу; изложить и оформить ее текст в соответствии с
ранее изученными требованиями (программой подготовки).
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Задание может выполняться в малых группах.

Самостоятельная работа:

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия.

2. Составить алгоритм подготовки тезисов (научной работы).

2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ
Задание 1.

Распределите перечисленные ниже методы научного исследования по группам
(общенаучные, частнонаучные (специальные)); представьте полученные результаты в виде
таблицы, оформленной в соответствии с предложенными (изученными) методическими
рекомендациями:

индукция, историко-правовой, наблюдение, формально-юридический, анализ, измерение,
исторический, сравнительно-правовой, формальной логики, формализация, статистический,
сравнительного правоведения, корреляция, экстраполяция.

Задание 2. Найдите и исправьте ошибки в оформлении списка источников;
исправленный вариант списка систематизируйте и отформатируйте в соответствии с
предложенными (изученными) методическими рекомендациями.

Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 г. № 447-О «По жалобе гражданина
Кокорина Олега Валерьевича на нарушение его конституционных прав положениями подпункта 3
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации» / Вестник Конституционного
Суда РФ", N 2, 2005 22 февраля

Постановление Правительства РосФед от 08. декабря 2017 № 1492 О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (в варианте от 21 апреля 2018) // СЗРФ.

№51.2017.Ст.7806; см.: http://www.pravo.gov.ru

Астафичев П., А., Муниципальное право России. Москва: РИОР: ИНФРА-М. 2010. с. 220.

Пленкин В. А. Проблемы противодействия коррупции в органах местного самоуправления

// Вопросы управления. № 1(6). Стр. 16 – 23 – 2009.

Уголовный кодекс России от 13 июля 1996 г. № 63 – Ф З (в редакции от 30 декабря 2015) //
СЗ РФ. – 1996. № 25. – Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru

Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи:
учебное пособие. – М.: - Юстицинформ, - 2018. - 348 с.

Белянинова Ю.В., Гусева Т.С., Захарова Н.А., Савина Л.В., Соколова Н.А., Хлистун Ю.В.
Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации) (постатейный) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2016) // К+ (дата заимствования: 12 авг 2018)

Тресков, В., И. ОМС - ваша гарантия на медицинскую помощь. М.: Редакция "Российской
газеты", 2017. 144 с. Вып. 6.

Национальный доклад о доступе к информации о деятельности органов власти в
Российской Федерации // http://www.svobodainfo.org (период обращения: 06 января 2016) Основы
местного самоуправления - Под общ. ред. В. А. Лапина. - М.: Дело, - 2006 – 212 стр

Официальный Интернет-портал Республики Коми // http://www.rkomi.ru. 30.10.2012. Кодекс
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Российской Федерации об административных правонарушениях; 30.12.2001. № 195//ФЗ (с
изменениями от 30.12.2015 года) // Собрание Законов РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1;
http://www.pravo.gov.ru.

Бачило, И.Л., Лопатин, В.Н., Федотов, М.А. Информационное право:= Учебник // Под ред.
Б.Н. Топорнина. Москва.: Юрист, 2005 год; страницы – 564.

Сергиенко Л.А.; Тиновицкая И.Д. Субъективные права в информационной сфере //
Проблемы информатизации. - 2000. Вып. 3. 23-28 с.

Шевердяев С.Н. Анализ возможностей развития юридических гарантий права граждан на
информацию органов власти в законодательстве Новгородской области / - Режим доступа:
http://www.transparency.org.ru (25.12.2015)

Мисник,, Г.А. Право на доступ к экологической информации - Журнал российского права.

- 2007.:: № 2. - С.83-91.

Задков, А.А. Конституционное право на доступ к информации в Российской Федерации:
диссертация кандидата юрид. наук. М., 2006. - 180 с.

Федеральный закон Рос ийской Федерации от 17 июля 2009 № 172 – ФЗ {{Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов}} (редакция 21.11 2011 г.) - 2009. № 29. СЗ РФ. Ст. 3609; www.consultant.ru

Башаратьян М.К. Система конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации
в сфере деятельности средств массовой информации // Автореф. // дисс канд. юрид. наук. -
М., 2007. 24 страницы.

Закон Республики Коми - от 29.02. - 2012 г. № 16 – РЗ «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и
иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования
материалов, подлежащих официальному опубликованию» // Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми.: 2012. - 2 марта.

Порядок и критерии оценивания в рамках промежуточной аттестации

Итоговый вариант выполненных (зачетных) заданий представляется студентом в печатном
варианте не позднее дня и начала (по времени) сдачи зачета по дисциплине; оценка материала
преподавателем может осуществляться в присутствии студента. Возможно дополнительное
собеседование со студентом, направленное на проверку и уточнение степени самостоятельности
выполнения работы (на усмотрение преподавателя).

Оценка «зачтено» выставляется за задания, выполненные верно, не менее чем на 70% (по
совокупности).

Оценка «не зачтено» – в случае невыполнения указанного требования.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по дисциплине
«Основы подготовки учебно-научной работы» являются:

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии с
разделами РПД, включая ФОС.

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в
процессе изучения отдельных тем курса.

Активность на практических занятиях. Посещаемость аудиторных занятий.
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Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме выполнения
аудиторных практических заданий, а также посредством контроля самостоятельной работы.
Промежуточный контроль реализуется посредством сдачи зачета в период
зачетно-экзаменационной сессии. Форма проведения зачета установлена настоящим ФОС и может
быть уточнена преподавателем.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах:
• опрос;

• проверка выполнения самостоятельных работ;

• аудиторное выполнение практических заданий;

• представление и защита алгоритмов и схем.

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов может быть
осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному методу с
его классическим подходом, который осуществляется в устном опросе преподавателем студентов в
ходе практического занятия; проверке предложенных самостоятельных работ; проверке
предложенных студентам алгоритмов, схем; оценке уровня выполнения практических заданий.

ГЛОССАРИЙ

Абдукция – способ рассуждения от имеющихся данных к гипотезе, которая объясняет или
оценивает их лучше, чем альтернативные гипотезы.

Абстракция (от лат. Abstractio – отвлечение) – мысленный процесс отвлечения некоторых
свойств и отношений предметов от других, которые рассматриваются в данном исследовании как
несущественные и второстепенные. Результатом абстракции является образование абстрактных
объектов.

Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказываемым и из которого по
установленным правилам выводятся другие положения.

Аксиоматический метод – способ построения и анализа научной теории, при котором
выделяют некоторые исходные ее понятия и основные утверждения, из которых, во- первых, путем
правил определения образуют производные понятия, во-вторых, посредством логической
дедукции выводят другие утверждения теории. Система аксиом должна удовлетворять
важнейшему требованию и непротиворечивости аксиом, менее существенным являются
требования их независимости и полноты.

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент времени и в данной ситуации
для решения данной проблемы (задачи, вопроса).

Алгоритм (от Algorithmi – от латинизированной формы имени среднеазиатского ученого
Аль-Хорезьми) – конечная совокупность точных предписаний или правил, посредством которых
можно решать однотипные или массовые задачи и проблемы.

Аналогия (от греч. Analogia – сходство, соответствие) – недемонстративное
умозаключение, рассуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым признакам
делается вывод о сходстве и по другим признакам.

Апостериори и априори (от лат. A posteriori – из последующего и a priori – из
предшествующего) – философские категории для обозначения знания, полученного из опыта
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(апостериори), и знания, предшествующего опыту (априори). Такое разграничение на самом деле
является относительным, поскольку любое знание так или иначе связано с опытом и практикой.
Поэтому априорным в науке называют знание, которое основано на предшествующем опыте и
поэтому не нуждается в дальнейшей проверке.

Аргументация (от лат. Argumentation – приведение аргументов) – рациональный способ
убеждения, опирающийся на тщательное обоснование и оценку доводов в защиту определенного
тезиса. Самым сильным способом убеждения служит доказательство, которое является
дедуктивным выводом их истинных аргументов. В большинстве случаев аргументами выступают
правдоподобные суждения.

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования.
Верификация (от лат. Verificatio подтверждение, доказательство) – процесс установления

истинности научных утверждений путем их эмпирической проверки. Служит важнейшим
критерием научности выдвигаемых гипотез и теорий, но не все утверждения могут быть
проверены таким путем непосредственно. Существуют также косвенные способы верификации
посредством выведения логических следствий из непроверяемых утверждений и соотношения их с
данными опыта. Некоторые принципы и гипотезы, например, в математике и философии, не
верифицируемы даже таким косвенным способом.

Вероятность – понятие, обозначающее степень возможности появления случайного
массового события при фиксированных условиях испытания. Такая интерпретация называется
частотной или статистической вероятностью, поскольку она основывается на понятии
относительной частоты, результаты которой определяются путем статистических исследований.

Герменевтика (от греч. Hermeneuo – истолковываю, объясняю) – понятие исторически
возникло в древнегреческой филологии как искусство истолкования, перевода литературных
текстов, основанное на изучении грамматики языка, исторических и других данных,
способствующих раскрытию смысла текстов. Впоследствии такие приемы и способы были
использованы для интерпретации религиозных текстов в экзегетике и определения подлинности
юридических документов. В ХIХ в. Ф. Шлейермахер поставил своей целью превратить
герменевтику в общую теорию лингвистического понимания любых текстов независимо от их
конкретного содержания. Позднее В. Дильтей попытался превратить ее в методологию наук о
духовной деятельности человека. В середине ХХ в. герменевтика из метода гуманитарных наук
превращается в учение о бытии (Хайдеггер, Гадамер, Бетти).

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений.
Гипотетико-дедуктивный метод – способ рассуждения, основанный на дедукции следствий из
гипотез, получивший широкое распространение при систематизации результатов исследования в
естествознании и эмпирических науках в целом.

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных случаев
делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких случаев.

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь
между явлениями, процессами.

Закономерность – это: 1) совокупность действия многих законов; 2) система
существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет отдельный закон.

Идеализация – мысленный процесс создания идеальных объектов посредством изменения
свойств реальных предметов в процессе предельного перехода. Так, например, возникают понятия
идеального газа, абсолютно твердого тела, несжимаемой жидкости, материальной точки,
общества, рынка и т.п.

Идея – 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) определяющее
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стержневое положение в теории.
Индукция (от лат. Inductio – наведение) – вид умозаключения от частных фактов,

положений к общим выводам. Такое заключение всегда будет иметь не достоверный, а лишь
вероятностный или правдоподобный характер. Поэтому в современной логике ее рассматривают
как правдоподобное заключение, полученное путем установления степени его подтверждения
релевантными посылками.

Интерпретация (от. лат. Interpretatio – истолкование, разъяснение) – раскрытие смысла
явления, текста, знаковой структуры, рисунка, графика, способствующее их пониманию. В
герменевтике различают грамматическую, историческую и психологическую интерпретации. В
логике интерпретация сводится к приписыванию определенного смысла символам, формулам и
выражениям формальной системы.

Информация:
– первичная информация – информация, собранная впервые для какой-либо определенной

заранее цели исследования, данные, собранные впервые на основе фиксированных наблюдений,
экспериментов, опросов.

– обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах вторичных документов;
– релевантная – информация, заключенная в описании прототипа научной задачи;

– реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных научных документах;
– сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания, выполняющая

функцию предварительного оповещения;
– справочная – вторичная информация, представляющая собой систематизированные краткие

сведения в какой-либо конкретной области знаний.
Иррациональный (от лат. Irrationalis – неразумный, бессознательный) – понятие или

суждение, находящееся за пределами разума, логики и потому противоположное разумному,
целесообразному и обоснованному фактами и логикой.

Категория – 1) общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные
свойства и отношения предметов и явлений; 2) форма логического мышления, в которой
раскрываются внутренние существенные стороны и отношения исследуемых предметов.

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специфично
характеризующее содержание научного документа или его части.

Концепция – 1) система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели,
задачи исследования и указываются пути его ведения; 2) это система теоретических взглядов,
объединенных научной идеей (научными идеями).

Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни.
Конъюнкция (от лат. Conjunctio – союз, связь) – логическая операция образования сложного
высказывания из двух или нескольких простых с помощью связки, которой соответствует в речи
союз «и». Она считается истинной, если все конъюнктивные члены истинны.

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение результатов
(иногда промежуточных, предварительных), полученных в итоге научно- исследовательской или
опытно-конструкторской работы. Назначением такого документа является оперативное сообщение
о результатах выполненной работы на любом ее этапе.

Метод (от греч. Methodos – способ исследования, обучения, действия) – совокупность
приемов, операций и способов теоретического познания и практического преобразования
действительности, достижения определенных результатов. В основе любых научных методов
лежат определенные принципы, теории и законы.
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Метод исследования – способ применения старого знания для получения нового знания.
Является инструментом получения научных фактов.

Методология научного познания – учение о принципах, формах и способах научно-
исследовательской деятельности.

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на сбор, обработку и
интерпретацию массовых цифровых данных о различных социально-экономических явлениях и
процессах.

Науковедение – изучает закономерности функционирования и развития науки, структуру и
динамику научной деятельности, взаимодействие науки с другими сферами материальной и
духовной жизни общества.

Наукометрия – область науковедения, занимающаяся статистическими исследованиями
структуры и динамики научной информации.

Научная тема – задача научного характера, требующая проведения научного исследования.
Является основным планово-отчетным показателем научно- исследовательской работы.

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая представляет
собой не непосредственное, а идеализированное отображение действительности.

Научное исследование – 1) целенаправленное познание действительности, результаты
которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий; 2) процесс выработки новых
научных знаний является одним из видов познавательной деятельности, характеризуется
объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью.

Научное познание – исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а
главное – методами получения и проверки новых знаний.

Научный доклад – научный документ, содержащий изложение научно- исследовательской
или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или прочитанный в аудитории.

Научный отчет – научный документ, содержащий подробное описание методики, хода
исследования (научной разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге
научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначением этого документа
является исчерпывающее освещение выполненной исследовательской работы по ее завершении
или за определенный промежуток времени.

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в
науке.

Научный факт – событие или явление, которое является основанием для заключения или
подтверждения. Основной элемент, составляющий основу научного знания.

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные научные данные по какой-
либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным состоянием
научной проблемы и перспективами ее развития.

Обобщение (от лат. Generalisatio – обобщаю) – процесс мысленного перехода от
единичного и частного к общему. Наиболее знакомым примером является индуктивное обобщение
свойств, отношений и других характеристик предметов и явлений. На этой основе образуются
общие понятия и суждения.

Объяснение – важнейшая функция науки, заключающаяся в подведении фактов о
предметах, событиях и явлениях под некоторые общие утверждения (законы, теории, принципы).

Определение (дефиниция) – один из самых надежных способов, предохраняющих от
недоразумений в общении, споре, диспуте и исследовании. Целью определения является
уточнение содержания используемых понятий.

Парадигма – (от греч. Paradeigma – пример, образец) – основополагающая теория вместе со
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способами ее использования, принятия научным сообществом в той или иной отрасли науки в
определенный период ее развития. Идея парадигмы была использована американским историком и
философом науки Т. Куном в 70-х гг. для характеристики нормального и экстраординарного этапов
развития науки. На стадии нормальной науки ученые работают в рамках существующей
парадигмы, применяя ее к новым случаям. Когда парадигма оказывается явно неприменимой для
объяснения новых фактов, наступает кризис в науке. Несмотря на определенные достоинства
концепции Т. Куна, она все-таки упрощает многие особенности развития науки и поэтому
подвергается критике.

Парадокс – в узком и строгом смысле это два противоположных утверждения, для
обоснования каждого из которых существуют убедительные аргументы. В научном познании
возникновение парадоксов свидетельствует о существовании определенных границ для
применения существующих теоретических и логико-методологических понятий и принципов
исследования. В широком смысле парадоксальными считаются мнения или суждения, резко
противоречащие традиционным, устоявшимся мнениям и представлениям.

Подтверждение – критерий, посредством которого характеризуется соответствие гипотезы,
закона или теории наблюдаемым фактам или экспериментальным результатам. Поскольку
подтверждение опирается на возможную схему вероятностного заключения, постольку его
результат не является окончательным.

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль.
Понимание – важнейшая функция научного познания, состоящая в раскрытии смысла

человеческих действий, поведения. Первоначально категория понимания стала анализироваться в
связи с раскрытием смысла текстов разнообразного содержания в герменевтике, а затем и любых
других знаковых структур. Если раньше понимание сводили только к раскрытию авторского
смысла текста, то теперь оно предполагает дополнение и развитие первоначального смысла, что
приводит к более глубокому пониманию.

Понятие – 1) мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и
отношения между ними; 2) мысль, отражающая существенные и необходимые признаки
определенного множества предметов или явлений.

Понятийный аппарат – совокупность понятий (терминов), которые используются в
определенной науке, образует ее.

Постановка вопроса (проблемы) – при логическом методе исследования включает в себя,
во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и обобщений, а во- вторых,
выявление вопросов и проблем, которые в настоящее время не разрешены наукой. Всякое
исследование связано с определением фактов, которые не объяснены наукой, не
систематизированы, выпадают из ее поля зрения. Обобщение их составляет содержание
постановки вопроса (проблемы). От факта к проблеме – такова логика постановки вопроса.

Принцип – руководящая идея, основное, исходное положение какой-либо теории, учения,
науки.

Проблема (от греч. Problema – трудность, преграда) – противоречие в познании,
характеризующееся несоответствием между новыми появившимися фактами, данными и старыми
способами их объяснения; крупное обобщение множества сформулированных научных вопросов,
которые охватывают область будущих исследований. В настоящее время различают следующие
виды проблем:

- исследовательская – это комплекс родственных тем исследования в границах одной научной
дисциплины и в одной области применения;

- комплексная научная – это взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных
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областей науки, направленных на решение важнейших народнохозяйственных задач;
- научная – это совокупность тем, охватывающих всю научно-исследовательскую работу или

ее часть, предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи, направленной на
обеспечение дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.

Суждение – это мысль, с помощью которой что-либо утверждается или отрицается. Такая
мысль, заключенная в предложении, содержит три элемента: субъект, предикат и связка –

«есть» или «не есть» (слова, выражающие связку, в русском языке обычно не
употребляются).

Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных положений,
образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического знания, в границах
которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю самостоятельную автономность
и становятся элементами целостной системы.

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества
заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным.

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений
действительности.

Факт (от лат. Factum – сделанное, совершившееся) – в методологии науки это предложения,
фиксирующие эмпирическое знание о событиях и явлениях реального мира. Такое знание всегда
связано с теоретическим, и поэтому не существует ни чисто актуального знания, ни нейтрального
языка наблюдений.

Фактографический документ – научный документ, содержащий текстовую, цифровую,
иллюстрированную и другую информацию, отражающую состояние предмета исследования или
собранную в результате научно-исследовательской работы.

Фальсификация (от лат. Falsus – ложный и facio – делаю) – процедура, устанавливающая
ложность гипотезы или теории в ходе эмпирической их проверки. Служит важнейшим критерием
научности гипотез в методологии К. Поппера.

Экспликация – (от лат. Explicatio – разъяснение) – уточнение понятий и суждений
научного языка с помощью средств символической или математической логики.

«Рабочая программа дисциплины Б1.О.30 Основы подготовки учебно-научной работы» — 23 стр.



Приложение 1

Основы
подготовки

учебно-научной
работы

Специализированная многофункциональная учебная аудитория
для проведения учебных занятий лекционного и семинарского
типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, в том числе для
организации практической подготовки обучающихся, с перечнем
основного оборудования (аудитория № 3):

- специализированная мебель:
столы обучающихся;
стулья обучающихся;
стол педагогического работника;
стул педагогического работника;
стеллаж для учебно-методических материалов, в том числе

учебно-наглядных пособий;
- технические средства обучения, служащие для представления

учебной информации большой аудитории, в том числе
демонстрационное оборудование:

многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс);
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
ноутбуки с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа к электронной информационно–образовательной
среде лицензиата

170001,
Тверская область, г.

Тверь,
ул. Спартака,

д. 26а
(39,2 кв.м.,

1 этаж,
помещение № 3)

Безвозмездное
пользование

Богачев Сергей
Александрович

Договор
безвозмездного

пользования
недвижимым
имуществом
№ 01-18/Н

от 01.11.2020
с приложениями

№№ 1-3;
срок действия

договора:
с 01.11.2020

по 30.09.2025

Специализированная многофункциональная учебная аудитория
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации
практической подготовки обучающихся, с перечнем основного
оборудования (специализированная аудитория, оборудованная для
проведения занятий по информационным технологиям) (аудитория
№ 16):

- специализированная мебель:
компьютерные столы обучающихся;
стулья обучающихся;
стол педагогического работника;
стул педагогического работника;
стеллаж для учебно-методических материалов, в том числе

учебно-наглядных пособий;
- технические средства обучения, служащие для представления

учебной информации большой аудитории, в том числе
демонстрационное оборудование:

170001,
Тверская область, г.

Тверь,
ул. Спартака,

д. 26а
(31,4 кв.м.,

2 этаж,
помещение № 16)

Безвозмездное
пользование

Богачев Сергей
Александрович

Договор
безвозмездного

пользования
недвижимым
имуществом
№ 01-18/Н

от 01.11.2020
с приложениями

№№ 1-3;
срок действия

договора:
с 01.11.2020

по 30.09.2025
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многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс);
магнитно-маркерная доска;
мультимедийный проектор;
экран;
пульт управления;
коммутационные устройства;
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной
среде лицензиата;

моноблоки (в том числе, клавиатуры, мыши, наушники с
микрофонами) с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной
среде лицензиата
Помещение для самостоятельной работы обучающихся с

перечнем основного оборудования (аудитория № 14):
Столы для обучающихся;
Стулья для обучающихся;
Стол для педагогического работника;
Стул для педагогического работника;
Компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду лицензиата;

Ноутбуки с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду лицензиата;

Принтер со сканером

170001,
Тверская область, г.

Тверь,
ул. Спартака,

д. 26а
(22,5 кв.м.,

1 этаж,
помещение № 14)

Безвозмездное
пользование

Богачев Сергей
Александрович

Договор
безвозмездного

пользования
недвижимым
имуществом
№ 01-18/Н

от 01.11.2020
с приложениями

№№ 1-3;
срок действия

договора:
с 01.11.2020

по 30.09.2025
Помещение для самостоятельной работы обучающихся с

перечнем основного оборудования (аудитория № 22):
Столы для обучающихся;
Стулья для обучающихся;
Стол для педагогического работника;
Стул для педагогического работника;
Компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду лицензиата;

Ноутбуки с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду лицензиата;

Принтер со сканером

170001,
Тверская область, г.

Тверь,
ул. Спартака,

д. 26а
(19,3 кв.м.,

2 этаж,
помещение № 22)

Безвозмездное
пользование

Богачев Сергей
Александрович

Договор
безвозмездного

пользования
недвижимым
имуществом
№ 01-18/Н

от 01.11.2020
с приложениями

№№ 1-3;
срок действия

договора:
с 01.11.2020

по 30.09.2025
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