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Аннотация 
 

Дисциплина «Научные исследования в современных международных отношениях» 

входит в образовательную программу высшего образования по направлению подготовки/ 

специальности 41.03.05 «Международные отношения» направленности «Общая 

направленность». Дисциплина реализуется кафедрой «№83». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способен самостоятельно работать с документами, научной литературой, 

материалами средств массовой информации, докладами экспертно-аналитических 

центров, базами данных, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)» 

ПК-7 «Способен решать научные задачи, использовать методологический 

инструментарий, обосновывать научную новизну и практическую значимость 

исследуемой проблематики в широком международном контексте» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научной 

деятельностью студента, как текущей, так и возможной будущей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов 

в области теории и практики международных отношений, в т.ч. формирование готовности 

к саморазвитию и к использованию творческого потенциала, способности к 

самостоятельному решению исследовательских задач в рамках перечисленных 

компетенций, а также способности на научной основе организовать свой труд и 

самостоятельно оценить результаты деятельности.  

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

научной 

литературой, 

материалами 

средств массовой 

информации, 

докладами 

экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК-2.Д.2 выявляет источник информации о 

внешнеполитической позиции страны и 

отделяет его от последующих интерпретаций 

ПК-2.Д.3 проводит прикладной 

международно-политический анализ с 

использованием качественных и 

количественных методов для оценки и 

моделирования различных международных 

ситуаций 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Способен 

решать научные 

задачи, 

использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать 

научную новизну и 

практическую 

значимость 

исследуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте 

ПК-7.Д.1 обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и предмет 

исследования, формулирует научную 

проблему и/или гипотезу исследования 

ПК-7.Д.2 участвует в составлении программы 

научного исследования 

ПК-7.Д.3 самостоятельно готовит научный 

отчет по теме исследования, выступает с 

устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования 
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2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Учебная ознакомительная практика»

 «Психология саморазвития»,

 «Учебная практика научно-исследовательская работа».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как

самостоятельное значение, так и могут использоваться при написании выпускной 

квалификационной работы и при дальнейшем обучении (в магистратуре, аспирантуре). 

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час. 20 20 

в том числе: 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
20 20 

Самостоятельная работа, всего (час) 88 88 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 8 

Понятие, содержание и функции науки 4 20 

Методы получения знания и его формы 6 25 

Процесс научного исследования 6 25 

Система аттестации научных кадров 4 18 

Итого в семестре: 20 88 

Итого 0 20 0 0 88 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
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 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических занятий 
Формы практических 

занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 8 

1.  Понятие, содержание и функции 

науки.  

Общее представление о науке и её 

развитии. Специфика научной 
деятельности. Объект научного 

исследования. 

Решение ситуационных 

задач, групповые 

дискуссии 

4 1 

2.  Методы получения знания и 

его формы.  

Проблема как форма научного 

познания. Общенаучные методы 

исследования. Система методов 

научных исследований. 

Методологические подходы в 

исследовательской 

деятельности. Логика научного 

исследования 

6 2 

3.  Процесс научного 

исследования. 

Формулирование проблемы. 

Этапы научно-

исследовательской работы. 

Принципы моделирования. 

Разработка рабочей гипотезы. 

6 5 

4.  Система аттестации научных 

кадров. 

Аттестация научных кадров. 

Аспирантура и докторантура. 

Ученые звания. Диссертация. 

Тема исследования.  

4 4 

Всего 20  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 
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4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
65 65 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
15 15 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
8 8 

Всего: 88 88 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL 

адрес 

Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров 

в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : 

учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 7-е 

изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 208 с.  

https://znanium.com/catalog/document?id=358551  

 

 Космин В.В. Основы научных исследований (Общий 

курс) : учеб. пособие / В.В. Космин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413  

 

 Методы и средства научных исследований: 

Учебник/А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), 

В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713  

 

 Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377  

 

 Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047  

 

 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: 

учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 

5-е изд., пересмотр. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=358551
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
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https://znanium.com/catalog/document?id=358470 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

Не предусмотрено 

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1. Microsoft Windows 10, договор № 1303-3 от 30.12.2019 

2. Microsoft Office Standard, договор № 1303-3 от 30.12.2019 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

1 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

2 Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

1.

https://znanium.com/catalog/document?id=358470
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10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Тест 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный
материал;
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью направления;
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
– делает выводы и обобщения;
– свободно владеет системой специализированных понятий.

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и
по существу излагает его, опираясь на знания основной
литературы;
– не допускает существенных неточностей;
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью
направления;
– аргументирует научные положения;
– делает выводы и обобщения;
– владеет системой специализированных понятий.

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал,
по существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
– допускает несущественные ошибки и неточности;
– испытывает затруднения в практическом применении знаний
направления;
– слабо аргументирует научные положения;
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
– частично владеет системой специализированных понятий.

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного
материала;
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении;
– испытывает трудности в практическом применении знаний;
– не может аргументировать научные положения;
– не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
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Учебным планом не предусмотрено 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

Учебным планом не предусмотрено 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

Не предусмотрено 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления,

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной

дисциплины; 

Не предусмотрено 

Приложение 1
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 выработка способности логического осмысления полученных знаний для

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм

обучения. 

Требования к проведению практических занятий 

Подготовка студентов к практическому занятию включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом занятий;

- изучение рекомендованной литературы;

- подготовку ответов по каждой теме занятия.

 При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 

развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется по усмотрению преподавателя в рабочем 

порядке на практических (семинарских) занятиях. Формой текущего контроля могут быть 

устный опрос, проверка домашнего задания, контрольная работа, отчет по сделанному 

докладу, написание реферата, эссе, подготовка презентации по теме занятия, 

реферирование первоисточников и др.  

Результаты текущего контроля сообщаются обучающимся непосредственно на 

занятии или аккумулируются в Личном кабинете обучающегося. Оценка текущих знаний 

может осуществляться либо в рейтинговых баллах, либо по пятибалльной системе 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Количество 

заработанных баллов или средняя оценка сообщаются обучающимся. Наличие текущих 

оценок (баллов) у обучающегося является условием допуска к промежуточной аттестации 

и является составной частью итоговой оценки уровня усвоения программы дисциплины. 
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11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

 



Приложение 1 

Примерный перечень вопросов для тестов 

Вариант 1 

1. Исследование – это… 
2. Метод – это… 
3. Базовые исследования – это… 
4. Прикладные исследования – это… 
5. Частная методология основана на принципах 

a. единства сознания и деятельности 
b. единства и борьбы противоположностей 
c. детерминизма 
d. развития 

6. Научные исследования делятся на 
a. фундаментальные; 
b. методологические; 
c. поисковые; 
d. прикладные 
e. диагностические 

7. К основным этапам НИР относятся 
a. разработка гипотез 
b. разработка технического задания 
c. патентные исследования 
d. теоретические и экспериментальные исследования 
e. выбор направлений исследования 
f. обобщение и оценка результатов исследований 

8. Анализ и синтез используется 
a. на теоретическом уровне исследования 
b. на эмпирическом уровне исследования 
c. на эмпирическом и на теоретическом уровне исследования 
d. на экспериментальном уровне исследования 

9. В основе общей методологии лежит 
a. диалектический подход к пониманию сущности изучаемых явлений 
b. системный подход к пониманию сущности изучаемых явлений 
c. комплексный подход к пониманию сущности изучаемых явлений 

10. Какое утверждение является верным? 
a. наблюдение является частным случаем эксперимента 
b. эксперимент является частным случаем наблюдения 
c. эксперимент является частным случаем абстрагирования 

 

Вариант 2 

1. Цели исследования – это… 
2. Поисковое исследование – это … 
3. Данные – это… 
4. Особенность исследований международных отношений заключается в … 
5. Методология делится на 

a. основную 
b. общую 
c. частную 



d. дополнительную 
e. специальную 

6. Результатом НИР является  
a. получение прибыли 
b. достижение экономического эффекта 
c. достижение научного эффекта,  
d. повышение эффективности 
e. достижение научно-технического эффекта,  
f. достижение социального эффекта 

7. К методам эмпирического исследования относятся 
a. анализ и синтез 
b. наблюдение и сравнение 
c. эксперимент 
d. мониторинг 

8. В основе специальной методологии лежат принципы 
a. научности, наглядности, доступности 
b. единства и борьбы противоположностей 
c. перехода количественных изменений в качественные 

9. Восхождение от абстрактного к конкретному является 
a. методом системного анализа 
b. методом эмпирического исследования 
c. методом теоретического исследования 
d. методом аналитического исследования 

10. Индукция и дедукция используются 
a. на экспериментальном уровне исследования 
b. на эмпирическом и на теоретическом уровне исследования 
c. на теоретическом уровне исследования 
d. на эмпирическом уровне исследования 
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