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1. Код и наименование дисциплины: 1.4. Методология научных 

исследований. 
 
2. Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей 

квалификации. 
 
3. Научная специальность: 5.4.2 Экономическая социология. 
 
4. Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов 

первичных профессиональных умений и навыков по организации, проведению 
и представлению результатов научно-исследовательской работы. Для 
достижения поставленной цели будущий специалист высшей квалификации 
должен выполнить следующие задачи: ознакомиться с основами знаний 
методологии, методов и понятий научного исследования; сформировать 
практические навыки и умения применения методологии научных методов, а 
также разработки проектов и программ проведения научного исследования. 

 
5. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: дисциплина 

(модуль), 1 год обучения. 
 
6. Планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Методология научных 

исследований» аспирант должен: 
знать: методологию научных исследований; теоретические основы 

научных исследований; классификацию методов исследования и условия их 
применения в научном исследовании; теоретические основы организации 
научно-исследовательской работы. 

уметь: выполнять научно-исследовательскую работу; проводить 
опытно-экспериментальную работу; составлять заключения и практические 
рекомендации на основе исследовательских данных; использовать 
экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к образовательному процессу. 

владеть: способами осмысления и критического анализа научной 
информации; методами, приемами и способами организации и проведения 
научных исследований; обработкой, анализом и интерпретацией результатов 
исследования; современными методами научного исследования в предметной 
сфере; навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.  

7. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 
часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 
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преподавателем (16 часов – лекционные занятия, 20 часов – практические 
(семинарские) занятия, 36 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 

8. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 
предварительные условия: профессиональное образование не ниже уровня 
магистра или специалиста. 
 

9. Форма обучения: очная. 
 

10. Применяемые образовательные технологии для различных 
видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 
запланированных результатов обучения: 

В процессе реализации дисциплины применяются следующие 
образовательные технологии: 

 лекционно-практические (учебный материал сконцентрирован в 
блоки и преподносится как единое целое); 

 коммуникативные (обучаемый выступает в роли активного, 
сознательного, равноправного участника учебного процесса, развивающегося 
по своим возможностям); 

 саморазвивающиеся (основывается на самоорганизации, 
самоопределении, самоутверждении обучающегося); 

 компьютерные (дидактическая система подготовки и трансляции 
информации обучающемуся, основным средством реализации которой 
является компьютер). 

 
11. Форма аттестации 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

(кандидатский экзамен). 
12. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и виды учебных занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) дисци-
плины, промежуточная аттестация 

В
се
го

 ч
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ов

 

Их них: 
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1. Методологические основы научного 
исследования 

    ТЗ 

1.1. Базовые понятия методологии научного 
исследования 

16  4 4 8  

1.2. Система методов и форм научного иссле-
дования 

20  4 6 10  
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№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) дисци-
плины, промежуточная аттестация 
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2. Методологическая структура научного 
исследования 

    Реферат 

2.1. Основные структурные компоненты 
научного  
исследования 

16  4 4 8  

2.2. Проблема новизны научного исследова-
ния 

20  4 6 10  

 Промежуточная аттестация     зачет 
 

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 16 20 36  
* - ТЗ – Тестовое задание      

 
13. Содержание тем. 
 
Раздел 1. Методологические основы научного исследования. 
Тема 1.1. Базовые понятия методологии научного исследования.  
Современные трактовки методологии научного исследования. Исследо-

вание как форма развития научного знания. Место и роль методологии в си-
стеме научного познания. Понятие метода научного исследования. Интегри-
рующая роль метода в научном познавательном процессе.  

Причины и факторы усиления взаимодействия экономической науки и 
методологии в современных условиях. Функции методологии науки как со-
ставной части научного исследования. Понятие методики научного исследо-
вания. Роль методики в организации научного исследования. Специфика ме-
тодики научного исследования. Методологическая культура ученого и источ-
ники ее формирования. 

 
Тема 1.2. Система методов и форм научного исследования.  
Система методов исследования. Понятия метода, принципа, способа по-

знания. Проблема классификации методов. Философские и общенаучные 
принципы и методы научного познания. Общенаучные подходы в исследова-
нии. Субстратный подход. Структурный подход. Функциональный подход. 
Системный подход. Алгоритмический подход. Вероятностный подход. Ин-
формационный подход. Общенаучные методы познания. Анализ и синтез.  

Абстрагирование и конкретизация. Дедукция и индукция. Методы науч-
ной дедукции. Аналогия. Требования к научной аналогии. Моделирование. 
Исторический и логический методы. Методы эмпирического исследования. 
Наблюдение. Измерение. Сравнение.  

Эксперимент. Методы теоретического исследования. Классификация. 
Обобщение и ограничение. Формализация. Аксиоматический метод. Система 
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форм познания в научном исследовании. Понятие научного факта. Проблема. 
Требования к постановке проблем.  

Гипотеза. Требования к выдвижению гипотез. Научное доказательство. 
Опровержение. Теория. Обоснование истинности научного знания. 

 
Раздел 2. Методологическая структура научного исследования. 
Тема 2.1. Основные структурные компоненты научного исследова-

ния.  
Научное исследование как вид деятельности. Структурные характери-

стики деятельностного цикла.  
Субъект, потребность, мотив, цель, объект, средства, условия, комплекс 

действий, результат, оценка результата — их проявление в научном исследо-
вании. Потребность, практическая и теоретическая актуальность научного ис-
следования. Оценка степени научной разработанности проблемы. Формули-
ровка темы исследования. Признаки корректности формулировки темы: се-
мантическая корректность, прагматическая корректность. Формулировка цели 
научного исследования как прогнозирование основных результатах исследо-
вания. Задачи научного исследования как формулировки частных вопросов, 
решение которых обеспечивает достижение основного результата исследова-
ния. Понятие объекта и предмета научного исследования. Их соотношение и 
взаимные переходы. Эмпирическая и теоретическая база исследования. Инте-
гральный метод исследования. Логика и структура научного исследования. 

 
Тема 2.2. Проблема новизны научного исследования.  
Понятие и признаки новизны научного исследования. Новизна эмпири-

ческих исследований: определение новых неизученных областей социальных 
отношений; выявление новых проблем; получение новых (не зафиксирован-
ных ранее) фактов; введение новых фактов в научный оборот; обработка из-
вестных фактов новыми методами; выявление новых видов корреляции между 
фактами; формулирование неизвестных ранее эмпирических закономерно-
стей; разработка новых методов и методик осуществления эмпирических ис-
следований. Новизна теоретических исследований: новизна вводимых поня-
тий, или трактовки существующего понятийного аппарата; новизна постав-
ленной теоретической проблемы; новизна гипотезы; новизна теоретических 
положений внутри действующей парадигмы; аргументированная новизна 
межпарадигмальной теории; разработка новых методов и методик осуществ-
ления теоретических исследований. 

 
14. Организация самостоятельной работы 

При организации самостоятельно работы обучающимся необходимо 
учитывать следующие особенности взрослых людей: 

 осознанное отношение к процессу своего обучения; 
 потребность в самостоятельности; 
 потребность в осмысленности обучения (для решения важной про-

блемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию; 
 наличие жизненного опыта – важного источника обучения; 
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 влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бы-
товых и временных факторов. 

В качестве главного признака самостоятельной деятельности рассматри-
вается не то, что аспирант работает без привлечения преподавателя, а то, что 
каждое действие, выполняемое обучающимся, им осознается, подчиненно 
цели, которую он сам поставил. 

Основной смысл самостоятельной работы состоит в том, чтобы: 
 мотивировать аспиранта к освоению учебного материала; 
 повысить ответственность обучающегося за свою учебу; 
 формировать у аспиранта системного мышления на основе само-

стоятельной работы. 
Самостоятельная работа требует упорядочения и системной организа-

ции. 
Основным видом самостоятельной работы обучающихся при освоении 

дисциплины является изучение литературы и интернет-ресурсов, рекомендуе-
мых в рабочей программе по дисциплине. 

 
15. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации 

15.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль направлен на систематическую проверку качества 

усвоения тем дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
на занятиях в форме тестовых заданий, решения ситуационных задач, участия 
аспирантов в дискуссии. 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти 
 
Вариант 1 
1. Отличительными признаками научного исследования являются: 
А. Целенаправленность; 
Б. Поиск нового; 
В. Систематичность; 
Г. Строгая доказательность; 
Д. Все перечисленные признаки. 
2. Основная функция метода: 
А. Внутренняя организация и регулирование процесса познания; 
Б. Поиск общего у ряда единичных явлений; 
В. Достижение результата. 
3. Замысел исследования – это… 
А. Основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы 

методики,  
определяет порядок проведения исследования, его этапы; 
Б. Литературное оформление результатов исследования; 
В. Накопление фактического материала. 
4. Наука выполняет функции: 
А. Гносеологическую; 
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Б. Трансформационную; 
В. Гносеологическую и трансформационную. 
5. При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется 

подходы: 
А. Структурный; 
Б. Организационный; 
В. Функциональный; 
Г. Структурный, организационный и функциональный. 
6. Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 
А. Фундаментальная; 
Б. Прикладная; 
В. В виде разработок; 
Г. Фундаментальная, прикладная и в виде разработок. 
7. Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 
А. Фронтальная; 
Б. Селективная; 
В. Ассимиляционная; 
Г. Фронтальная, селективная и ассимиляционная. 
8. Методика научного исследования представляет собой: 
А. Систему последовательно используемых приемов в соответствии с 

целью исследования; 
Б. Систему и последовательность действий по исследованию явлений и 

процессов; 
В. Совокупность теоретических принципов и методов исследования ре-

альности; 
Г. Способ познания объективного мира при помощи последовательных 

действий и наблюдений; 
Д. Все перечисленные определения. 
9. В формировании научной теории важная роль отводится: 
А. Индукции и дедукции; 
Б. Абдукции; 
В. Моделированию и эксперименту; 
Г. Всем перечисленным инструментам. 
10. Метод научного познания, в основу которого положена проце-

дура соединения различных элементов предмета в единое целое, си-
стему, без чего невозможно действительно научное познание этого 
предмета: 
А. Анализ; 
Б. Синтез; 
В. Индукция; 
Г. Дедукция. 
Ключ к Тестовому заданию по разделу 1 «Методологические основы 

научного исследования», вариант 1 приведен в оценочных материалах 
по дисциплине 

 
Тестовые задания по разделу 1 «Методологические основы научного 

исследования» 
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Вариант 2 
1. Метод познания, при котором происходит перенос значения, по-

лученного в ходе рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, 
менее изученный и в данный момент изучаемый: 
А. Наблюдение; 
Б. Эксперимент; 
В. Аналогия; 
Г. Синтез. 
2. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо 

объектов посредством их моделей: 
А. Моделирование; 
Б. Аналогия; 
В. Эксперимент; 
Г. Синтез. 
3. Метод научного познания, который заключается в переходе от не-

которых общих посылок к частным результатам-следствиям: 
А. Анализ; 
Б. Синтез; 
В. Индукция; 
Г. Дедукция. 
4. Функцией науки в обществе является… 
А. Создание грамотного, «умного» общества; 
Б. Построение эффективной работы социума; 
В. Описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действи-

тельности на основе открываемых ею (наукой) законов; 
Г. Создание базы для дальнейших научных исследований. 
5. Какие науки направлены на применение новых знаний для дости-

жения практических целей и решения конкретных задач? 
А. Прикладные науки; 
Б. Фундаментальные науки; 
В. Технические науки; 
Г. Естественные науки. 
6. Целенаправленное познание, результаты которого выступают в 

виде системы понятий, законов и теорий, называется… 
А. Научная теория; 
Б. Научная практика; 
В. Научный метод; 
Г. Научное исследование. 
7. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным при-

знаком научного исследования? 
А. Целенаправленность; 
Б. Поиск нового; 
В. Бессистемность; 
Г. Доказательность. 
8. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным при-

знаком научного исследования? 
А. Целенаправленность; 
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Б. Поиск нового; 
В. Систематичность; 
Г. Бездоказательность. 
9. Проблема научного исследования – это… 
А. То, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке; 
Б. То, что не получается у автора научного исследования; 
В. Источник информации, необходимой для исследования; 
Г. Более конкретный источник информации, необходимой для исследо-

вания. 
10. Объект научного исследования – это… 
А. То, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке; 
Б. То, что не получается у автора научного исследования; 
В. Источник информации, необходимой для исследования; 
Г. Более конкретный источник информации, необходимой для исследо-

вания. 
 
Ключ к Тестовому заданию по разделу 1 «Методологические основы 

научного исследования», вариант 2 приведен в оценочных материалах по 
дисциплине 

 
Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме тести-

рования 
Тест для проведения текущей аттестации содержит не менее 15 вопро-

сов. 
Результаты текущей аттестации оцениваются по традиционной системе 

(«Пройден», «Не пройден») в соответствии с нижеприведенными критери-
ями: 

«Пройден» – если аспирант выполнил тест с количеством правильных 
ответов не менее 70 %. 

«Не пройден» – если аспирант выполнил тест с количеством правильных 
ответов менее 70 %. 

 
Темы для выполнения РЕФЕРАТА: 
1. Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки и 

её главная отличительная черта. 
2. Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки. 
3. Предназначение науки в обществе. 
4. Системная характеристика науки. 
5. Характерные черты современной науки. 
6. Научный метод – фундамент научного познания и приобретения но-

вых знаний. 
7. Научное исследование. Основные компоненты научного исследова-

ния и их характеристика. 
8. Классификация научных исследований. 
9. Фундаментальные и прикладные научные исследования, их характе-

ристика. 
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10. Виды научных знаний. Теоретические и эмпирические уровни позна-
ния. 

11. Методы теоретических и эмпирических исследований. 
12. Доказательное рассуждение: структура и основные правила доказа-

тельств. 
13. Научное изучение как основная форма научной работы. 
14. Эксперимент как система познавательных операций, его виды. 
15. Научная статья как составляющая успеха учёного. 
16. Научные работы как форма представления результатов исследова-

ний. 
17. Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских раз-

работок. 
18. Роль и значение изобретательства в ускорении научно-технического 

прогресса. 
19. Основные принципы этики научного сообщества. 
20. Плагиат как нарушение научной этики. 
 
Критерии текущего контроля успеваемости в форме реферата 
При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 
1. Соответствие содержания теме. 
2. Глубина проработки материала. 
3. Свободное владение материалом. 
4. Изложение материала, стиль, ораторское искусство. 
5. Соблюдение требований к оформлению объему реферата. 
 
Текущий контроль считается пройденным, если уровень оценки рефе-

рата соответствует базовому и выше в соответствии с нижеприведенными кри-
териями: 

 
Уровень оценки  
реферата 

Критерий оценки 
 

Выше базового Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, разверну-
тый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 
осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, отражающая сущ-
ность раскрываемых понятий. Реферат изложен литературным 
языком с использованием инструментария изучаемой дисци-
плины. Могут быть допущены недочеты в определении поня-
тий, исправленные аспирантом самостоятельно или с помощью 
преподавателя в процессе ответа. 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан не-
достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-
тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть 
значение обобщенных знаний не показано, слабое владение ин-
струментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 

Ниже базового Теме реферата имеет существенные отклонения от заданной 
(не соответствует заданной). Работа представляет собой раз-
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розненные знания с существенными ошибками по теме. При-
сутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсут-
ствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 
Речь неграмотная, гистологическая терминология не использу-
ется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 
не приводят к коррекции ответа аспиранта.  
Реферат не подготовлен. 

 
Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия 

результатов освоения дисциплины планируемым результатам обучения: 
указанных в разделе 6 настоящей рабочей программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде устного 
собеседования на последнем занятии по дисциплине. 

На промежуточной аттестации преподаватель имеет право задать 
аспиранту не более двух вопросов в рамках собеседования на свое усмотрение 
(без учета дополнительных вопросов, в рамках ответа обучающегося) из 
представленных ниже оценочных материалов по дисциплине. 

Перечень типовых контрольных вопросов для подготовки к 
промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Философские основания методологии научного исследования. 
2. Понятие о методе и методологии научного исследования. 
3. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 
4. Научный понятийный аппарат. 
5. Типология методов научного исследования. 
6. Взаимосвязь предмета и метода. 
7. Научные факты и их роль в научном исследовании. 
8. Исследование и диагностика. 
9. Требования надежности, валидности и чувствительности 

применяемых методик. 
10. Способы представления данных. 
11. Процедура и технология использования различных методов 

научного исследования. 
12. Методы статистической обработки данных. 
13. Общая характеристика методов научных исследований. 
14. Опрос и его виды. 
15. Наблюдение и его виды. 
16. Эксперимент и его виды. 
17. Проективные методы. 
18. Метод анализа результатов деятельности. 
19. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования. 
20. Организация опытно-экспериментальной работы в организациях. 
21. Задачи научного исследования. 
22. Критерии новизны исследования. 
23. Понятия метода, принципа, способа познания. 
24. Философские и общенаучные принципы и методы научного 

познания. 
25. Общенаучные подходы в научном исследовании. 
26. Общенаучные методы познания. 
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27. Методы эмпирического исследования. 
28. Методы теоретического исследования. 
29. Понятие научного факта. 
30. Понятие и требования к научной гипотезе. 
31. Методология научного познания. 
32. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
33. Методологическое обеспечение научных исследований. 
34. Единая система науки и практики. Уровни познания. 
35. Специфика и структура теоретического познания. 
36. Формы рефлексивного осмысления научного познания: теория 

познания, методология и логика науки. 
37. Научное исследование в контексте современной науки. 
38. Приемы аргументации при построении теоретической модели. 
39. Аксиологический аспект исследования и оценка теоретической 

модели. Способы перехода от теоретической модели к нормативной в 
структуре прикладного исследования. 

40. Методологический аппарат исследования и особенности его 
оформления. 

41. Метод как путь достижения цели. Общая характеристика методов 
исследования. 

42. Классификация методов исследования. 
43. Методы теоретического исследования (абстрагирование, 

аксиоматический, анализ и синтез, идеализация, индукция и дедукция, 
мысленное моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному). 

44. Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
типологизация,  

измерение, эксперимент, материальное моделирование). 
45. Выбор методов опытно-экспериментальной работы. 
46. Выделение этапов эксперимента. 
47. Особенности исследований и испытаний над человеком. 
 
Перечень вопросов для собеседования: представлен в оценочных 

материалах по дисциплине 
 
Критерии оценки на промежуточной аттестации 
 
Оценка освоения дисциплины осуществляется по традиционной системе 

(«Зачтено», «Не зачтено»). 
«Зачтено» – если аспирант усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 
основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 
сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 
практикой, другими темами рабочей программы дисциплины. Обязательным 
условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 
умеренном темпе. 

«Не зачтено» – если при ответе у аспиранта отсутствует владение 
материалом по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 
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отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 
разных источников, умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы 
не имеют логически выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 
существенные ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, 
предложенные преподавателем. Речь обучающегося бессвязна и хаотична. 

 
16. Ресурсное обеспечение 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Материально-технического обеспечение включает в себя специально 
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:  

- аудитории, для проведения занятий лекционного и семинарского 
типов, аудитории для проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации, оснащенные офисной мебелью, 
мультимедийным оборудованным и иными средствами обучения; 

- компьютерный класс для проведения практических занятий и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, оснащенный 
персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и мультимедийным оборудованием; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Института. 

 
17. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
17.1. Литература. 
1. Абрамов Алексей Юрьевич. Scopus-публикации: скрипты и алго-

ритмы: учебно-методическое пособие / А.Ю. Абрамов, З.С. Хабадзе, О.С. 
Морданов. - Электронные текстовые данные. - М.: РУДН, 2018. - 54 с. 

2. Бедный Б.И. К вопросу о цели аспирантской подготовки (диссертация 
и квалификация) / Б.И. Бедный // Высшее образование в России. - 2016. - № 3. 
- С. 44 - 52. 

3. Доронина Юлия Валентиновна. Формализация процесса организации 
научных исследований на основе методологии функционального моделирова-
ния / Ю.В. Доронина, Е.Л. Первухина, Е.Б. Доронина // Информатизация об-
разования и науки. - 2017. - № 1. - С. 155 - 168. 
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4. Короткина Ирина Борисовна. Академическое письмо: необходимость 
междисциплинарных исследований / И.Б. Короткина // Высшее образование в 
России. - 2018. - № 10. - С. 64 - 74. 

5. Левин Виталий Ильич. Новый подход к оценке качества научных ис-
следований / В.И. Левин // Высшее образование в России. - 2017. - № 6. - С. 
136 - 146. 

6. Матушанский Григорий Ушерович. Барьеры в аспирантской подго-
товке и при защите кандидатской диссертации / Г.У. Матушанский, Г.В. За-
вада, Ю.Г. Матушанская // Высшее образование в России. - 2019. - № 8/9. - С. 
55 - 66. 

7. Методология научного исследования: учебник / Н.А. Слесаренко, Е.Н. 
Борхунова, С.М. Борунова [и др.]. - 2-е изд., стер. - СПб.: Издательство "Лань", 
2018. - 268 с. 

8. Методология научного творчества: учебное пособие / В.И. Васенев, 
К.В. Иващенко, Гаджиагаева Рамилла Адим кызы [и др.]. – М.: РУДН, 2019. - 
80 с. 

9. Петров Василий Борисович. Доверяй, но проверяй: как подобрать и 
использовать источники к статье / В.Б. Петров, О.В. Филатова // Диалог циви-
лизаций: Восток - Запад. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - С. 7 - 13. 

10. Понкин Игорь Владиславович. Методология научных исследований 
и прикладной аналитики: учебник / И.В. Понкин, А.И. Редькина. - Москва: 
Буки Веди, 2020. - 365 с. 

11. Соловьева Юлиана Владимировна. Основы научных исследований: 
учебное пособие / Ю.В. Соловьева, М.В. Черняев. - Электронные текстовые 
данные. – М.: РУДН, 2022. -140 с. 

12. Спектор Михаил Давидович. Методология и методика научных ис-
следований / М.Д. Спектор // Высшее образование сегодня. - 2018. - № 6. - С. 
41 - 43. 

13. Спектор Михаил Давидович. Научная новизна / М.Д. Спектор // Выс-
шее образование сегодня. - 2018. - № 11. - С. 66 - 68. 

14. Широченко Михаил Эльдарович. О подходах к определению науч-
ных основ учебных исследований в области применения средств информати-
зации / М.Э. Широченко // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов: Информатизация образования. - 2017. - № т. 14 (2). - С. 148 - 155. 

15. Ярцева Надежда Михайловна. Методы оценки научных исследова-
ний и разработок как фактор конкурентоспособности российских фармацевти-
ческих компаний в условиях пандемии / Н.М. Ярцева // Российский внешне-
экономический вестник. - 2020. - № 7. - С. 18-24.. 

 
17.2. Интернет-ресурсы 
 Научная электронная библиотека elibrary.ru  
 Научная электронная библиотека https://cyberleninka.ru/ 
 Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/ips/, свободный. 
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  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Режим доступа: 
https://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php, свободный. 

  Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации Режим доступа: http://docs.cntd.ru/, свободный. 

 Служба тематических толковых словарей www.trainings.ru 
 Журнал «Кадровый менеджмент» www.magazine.hrm.ru 
 Нормативно-правовая база данных www.kodeks.net  
 Сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru/ 
 
Зарубежные ресурсы: 
 Международный портал по управлению персоналом www. 

hrmguide.net 
 Портал по профориентации с описанием профилей www.acareer.ru 
 Реферативная база научных публикаций Web of Science 

http://www.webofscience.com 
 База Scopus scopus.com 
 Всемирная полнотекстовая база PhD диссертаций Proquest 

https://www.proquest.com/ 
 Международная база данных научных периодических изданий Jstore 

https://www.jstor.org/ 
 


