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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Методика постановки и проведения эксперимента 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Методика постановки и проведения эксперимента» ориентирована на 

изучение методов, средств и приемов планирования и проведения экспериментальной части 

исследования. В дисциплине рассматриваются принципы, методы постановки эксперимента 

в различных научных областях. Методы математической статистики и их компьютерная 

реализация предлагаются в качестве основного инструмента обработки результатов 

экспериментов. 

В ходе изучения дисциплины «Методика постановки и проведения эксперимента» у 

аспирантов сформируется систематическое и целостное представление об этапах постановки 

эксперимента, корректном сборе данных и интерпретации полученных результатов. 

 

Цель – теоретически и практически изучить, и сформировать у обучающихся навыки 

использования методов планирования эксперимента, сбора и систематизации данных, чис-

ленной обработки полученных результатов и корректной интерпретации результата экспе-

риментального исследования. 

 

Задачи: 

1. Дать обучающимся представление о многообразии методов планирования 

эксперимента в различных областях научных исследований, познакомить с компьютерными 

системами статистической обработки данных, провести сравнительный анализ различных 

статистических методов, определить области применения конкретных статистических 

методов для обработки результатов эксперимента. 

2. Сформировать у обучающихся практические навыки компьютерной реализации 

статистических методов обработки экспериментальных данных. 

3. Развить у обучающихся умение обосновывать план экспериментального 

исследования, корректно собирать данные и обрабатывать результаты с помощью 

компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (ва-

риативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплины предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научные исследования, 

подготовка к сдаче государственного экзамена, подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способностью и готовностью 

выполнять расчетно-

теоретические и эксперимен-

Знать:  
- задачи выполнения расчетно-теоретических и экспери-

ментальных исследований в качестве ведущего исполни-



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

тальные исследования в каче-

стве ведущего исполнителя с 

применением компьютерных 

технологий (ОПК-6) 

теля с применением компьютерных технологий 

Уметь:  
- выполнять расчетно-теоретические и эксперименталь-

ные исследования в качестве ведущего исполнителя с 

применением компьютерных технологий 

Владеть:  
- навыками расчетно-теоретических и экспериментальных 

исследований в качестве ведущего исполнителя с приме-

нением компьютерных технологий 

способностью и готовностью 

разрабатывать технические за-

дания и программы проведения 

расчетно-теоретических и экс-

периментальных работ (ОПК-9) 

Знать:  
- основные направления разработки технических заданий 

и программы проведения расчетно теоретических и экс-

периментальных работ 

Уметь:  

- разрабатывать технические задания и программы прове-

дения расчетно теоретических и экспериментальных ра-

бот 

Владеть:  

- навыками разработки технических заданий и программы 

проведения расчетно теоретических и экспериментальных 

работ 

способностью выбирать прибо-

ры, датчики и оборудование 

для проведения экспериментов 

и регистрации их результатов 

(ОПК-10) 

Знать:  
- принципы и требования выбора приборов, датчиков и 

оборудования для проведения экспериментов и регистра-

ции их результатов 

Уметь:  

- выбирать приборы, датчики и оборудование для прове-

дения экспериментов и регистрации их результатов 

Владеть:  

- навыками подбора  приборов, датчиков и оборудования 

для проведения экспериментов и регистрации их резуль-

татов 

способностью и готовностью 

руководить работой коллектива 

исполнителей, участвовать в 

планировании научных иссле-

дований (ОПК-17) 

Знать:  
- принципы  руководства работой - коллектива исполни-

телей, участвовать в планировании научных исследова-

ний 

Уметь:  

- руководить работой - коллектива исполнителей, участ-

вовать в планировании научных исследований 

Владеть:  

- владеть навыками  руководства работой - коллектива 

исполнителей, участвовать в планировании научных ис-

следований 

Готовность проводить теорети-

ческие и экспериментальные 

исследования влияния струк-

турного состояния, фазовых 

превращений на физические, 

химические, механические, 

технологические и эксплуата-

Знать:  
- основные требования к теоретическим и эксперимен-

тальным исследованиям влияния структурного состояния, 

фазовых превращений на физические, химические, меха-

нические, технологические и  эксплуатационные свойства 

металлов и сплавов 

Уметь:  



Формируемые и контролиру-

емые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ционные свойства металлов и 

сплавов (ПК-2) 

- проводить теоретические и экспериментальные исследо-

вания влияния структурного состояния, фазовых превра-

щений на физические, химические, механические, техно-

логические и  эксплуатационные свойства металлов и 

сплавов 

Владеть:  

- навыками проводить теоретические и эксперименталь-

ные исследования влияния структурного состояния, фазо-

вых превращений на физические, химические, механиче-

ские, технологические и  эксплуатационные свойства ме-

таллов и сплавов 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методика постановки 

эксперимента 

Роль эксперимента в проведении научного исследования 

Этапы проведения экспериментального исследования 

Измерение результатов и получение экспериментальных дан-

ных 

Статистические методы оценки достоверности эксперимен-

тальных данных 

Компьютерные системы обработки статистических данных 

экспериментального исследования 

Классификация статистических методов и область их примене-

ния 

Построение электронных таблиц для обработки результатов 

эксперимента 

Проведение эксперимента с помощью имитационной модели 

Отображение и интерпретация результатов экспериментально-

го исследования 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



4.Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Методика постановки и проведения эксперимента» 

 

 Курс изучения 1 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

(наимено-

вание оце-

ночного 

средства) 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Контактная работа 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
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-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
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м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
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ц
и

й
 

л
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р

а
т
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н
ы

х
 

п
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т
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ч
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к
и

х
 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Методика по-

становки и 

проведения 

эксперимента 

Тема 1. Роль экс-

перимента в про-

ведении научного 

исследования 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 

Практическое 

занятие №1. 

Построение элек-

тронных таблиц 

для исходных 

данных экспери-

мента 

  6  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

с доступом в Ин-

тернет 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 1 

(отчет) 

1,2 

Тема 2. Этапы 

проведения экс-

периментального 

исследования 

Измерение ре-

зультатов и полу-

чение экспери-

ментальных дан-

ных 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Практическое 

занятие №2. 

Компьютерная 

модель для крите-

рия Хи-квадрат 

  2  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 2 

(отчет) 

1,2 

Тема 3. Статисти-

ческие методы 

оценки достовер-

ности экспери-

ментальных дан-

ных 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 

Практическое 

занятие №3. 

Компьютерная 

модель для крите-

рия Крамера-

Уэлша 

  4  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 2 

(отчет) 

1,2 

Тема 4. Компью-

терные системы 

обработки стати-

стических данных 

эксперименталь-

ного исследова-

ния 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 

Практическое 

занятие №4. 

Компьютерная 

модель для крите-

рия «угловое пре-

образование Фи-

шера» 

  6  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 3 

(отчет) 

1,2 

Тема 5. Класси-

фикация стати-

стических мето-

дов и область их 

применения 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Практическое 

занятие №5.  

Планирование 

эксперимента и 

обработка данных 

с помощью греко-

латинских квад-

ратов 

  2  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 3 

(отчет) 

1,2 

 Тема 6. Построе-

ние электронных 

таблиц для обра-

ботки результатов 

эксперимента 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 

 Практическое 

занятие №6.  

Сравнительный 

анализ критерия 

Хи-квадрат и кри-

терия Крамера-

Уэлша 

  4  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 3 

(отчет) 

1,2 

 Тема 7. Проведе-

ние эксперимента 

с помощью ими-

тационной моде-

ли 

2     10 Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 

 Практическое 

занятие №7. По-

строение имита-

ционной модели 

для получения 

статистических 

данных 

  4  Компьютерный практикум 1

10 

Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 3 

(отчет) 

1,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Тема 8. Отобра-

жение и интер-

претация резуль-

татов экспери-

ментального ис-

следования 

2     1

10 

Изучение и кон-

спектирование тео-

ретического мате-

риала по теме 

Мультимедиа обо-

рудование 

Тестиро-

вание по 

модулю 1 

(тест для 

само-

контроля) 

1,2 

 Практическое 

занятие №8. По-

строение модели 

электорального 

процесса – уточ-

ненная компью-

терная модель 

Даунса 

  2  Компьютерный практикум 10 Подготовка к прак-

тической работе 

Компьютерный 

класс общего поль-

зования 

Защита 

отчета по 

практи-

ческой 

работе 3 

(отчет) 

1,2 

 Подготовка к за-

чету 

     20    1,2 

Итого: 216 18  18   180  

36  



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по практической работе Выполнение практиче-

ской работы на компь-

ютере и представление 

работающего про-

граммного продукта 

преподавателю 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программ-

ного материала, обнаружившему понимание и практическое использо-

вание учебного материала, или допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения 

при корректировке. 
Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустив-

шему принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

 

 

 



 6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Данный раздел учебным планом не предусмотрен 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контроль-

ных, расчетно-графических и др.) 
 

Данный раздел учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Вопросы к зачету 

 

№ 

п/п 
Вопросы  

1 Общие понятия о науке, ее целях и функциях и сущностных признаков. 

2 Общее понятие о методологии научного исследования, ее аспектах и функциях. 

3 Скрытие механизмы научного творчества и этика исследования 

4 Материалистическая диалектика как традиционная методологическая основа научно-

го исследования. 

5 Гносеология как методологическая основа научного исследования. 

6 Логистические законы и логистические формы мышления как методологические ос-

нова научного исследования. 

7 Системно-структурный подход. 

8 Синергетический подход. 

9 Антропологический подход. 

10 Герменевтический подход. 

11 Гуманистический (личностно-ориентированный подход). 

12 Культурологический подход. 

13 Виды научного исследования и их сущность. 

14 Общие понятия о методах научного исследования и их классификация. 

15 Методы эмпирического исследования. 

16 Методы теоретического исследования. 

17 Выбор темы и организация научного исследования.  

18 Методика исследовательской работы. 

19 Содержание и результаты исследования. 

20 Структура ведения диссертации. 

21 Основная часть диссертационной работы. 

22 Основные правила подготовки рукописи к печати. 

23 Научная статья. 

24 Методические рекомендации. 

25 Тезисы докладов и выступлений. 

26 Какие уровни исследования существуют в науке? 

27 Какие виды наблюдения бывают? 

28 В чем заключаются основные функции и недостатки наблюдения? 

29 В чем состоят особенности эксперимента? 

30 Какие бывают виды эксперимента? 

31 К какому уровню научного исследования относится мысленный эксперимент? 

32 Каково значение формализации в научном познании? 

33 Какова функция абстрагирования? 

34 В чем состоит ограниченность абстракции? 

35 Какие бывают виды индукции? 

36 Назовите специфические черты научного исследования. 



№ 

п/п 
Вопросы  

37 Наука как форма общественного сознания, социально значимой деятельности, сред-

ство преобразования общества и личности. 

38 Структура и функции теории. 

39 Роль и место практики в познании мира и в научном исследовании. 

40 Раскройте взаимосвязь философской и научной методологии. Каковы их принципи-

альные отличия? 

41 Что означает «объективность» научного знания? Раскройте конкретность понимания 

объективности научного анализа. 

42 Дайте характеристику субъектности научной методологии. 

43 Покажите исторический характер средств  научного анализа. 

44 Какие критерии научности знания  актуализировались в постклассической науке и 

почему? 

45 Отметьте концептуальные основы интеграции номотетической и идеографической 

методологии в современной науке. 

46 Дайте характеристику методологической культуре научного анализа. Чем определя-

ется профессионализм научного стиля анализа? 

47 В чем состоит проблема «пределов науки»? Какие основы и предпосылки для возник-

новения «пределов науки» может содержать в себе методологический анализ? 

48 Отметьте формы знания, характерные для эмпирического уровня познания. 

49 Назовите специфику научной гипотезы как формы знания. Охарактеризуйте процесс 

выдвижения гипотезы и ее проверки. 

50 Раскройте специфику проверки истинности научных теорий в зависимости от степени 

их формализации. 

51 Какие предложения (факты) в науке могут называться протокольными? 

52 Какие функции в науке выполняет процедура интерпретации? 

53 Какие свойства системы познания характеризуются терминами «имманентность» и 

«имплицитность»? 

54 Раскройте механизм влияния научной методологии на процесс теоретического позна-

ния. 

55 Покажите взаимосвязь методологии и идеологии на теоретическом уровне познания. 

56 Подготовьте краткую характеристику общего замысла темы: Особенности биологи-

ческого исследования. 

57 Аргументировано изложите проблему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу ис-

следования. 

58 Составьте план сбора информации по теме. 

59 Назовите условия получения объективной оценки психолого-педагогических явлений 

и процессов и возможные причины ошибки при оценивании. 

60 Перечислите требования к процедуре проведения тестирования. 

61 Охарактеризуйте достоинства методов наблюдения и эксперимента. 

62 Выделите предположительный предмет изучения в следующих исследовательских 

темах: формирование артистизма как элемент подготовки будущего педагога; готов-

ность к саморазвитию как цель образования; использование новых информационных 

технологий в проблемном обучении. 

63 Сформулируйте тему и объект исследования, в котором выделен следующий предмет: 

педагогические условия адаптации зарубежных гуманистических систем образования 

к особенностям российской действительности. 

64 Чем объясняется возможность многих различных интерпретаций одного и того же 

педагогического факта? 

65 Чем отличаются логическая и художественно-образная интерпретация? 



№ 

п/п 
Вопросы  

66 Объясните, как минимизировать влияние личностного фактора интерпретатора на ре-

зультаты интерпретации. 

67 Выразите одну и ту же мысль (например, о необходимости дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся) используя разные стили изложения: научный, 

учебно-педагогический, популярный. 

68 Составить конспект научной статьи. 

69 Проанализировать правильность оформления научной работы (дипломной работы, 

диссертации). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  
Методика постановки и прове-

дения эксперимента 

ОПК-9; ОПК-6; 

ОПК-10; ПК-2; 

ОПК-17 

Комплект отчетов по 

практическим работам 

1-8 

 

9.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

9.2.1 Комплект отчетов по практическим работам. 

Практическое занятие №1. Построение электронных таблиц для исходных данных 

эксперимента  

Задание: построить электронные таблицы для исходных данных эксперимента. 

Описательная информационная модель. На первом этапе исследования объекта 

или процесса обычно строится описательная информационная модель. Такая модель вы-

деляет существенные, с точки зрения целей проводимого исследования, параметры объек-

та, а несущественными параметрами пренебрегает. 

Формализованная модель. На втором этапе создается формализованная модель, т. 

е. описательная информационная модель записывается с помощью какого-либо формаль-

ного языка. В такой модели с помощью формул, уравнений или неравенств фиксируются 

формальные соотношения между начальными и конечными значениями свойств объектов, 

а также накладываются ограничения на допустимые значения этих свойств. 

Однако далеко не всегда удается найти формулы, явно выражающие искомые вели-

чины через исходные данные. В таких случаях используются приближенные математиче-

ские методы, позволяющие получать результаты с заданной точностью. 

Компьютерная модель. На третьем этапе необходимо формализованную информа-

ционную модель преобразовать в компьютерную модель, т. е. выразить ее на понятном 

для компьютера языке. Существуют различные пути построения компьютерных моделей, 

в том числе: 

- создание компьютерной модели в форме проекта на одном из языков программирования; 

- построение компьютерной модели с использованием электронных таблиц или других 

приложений: систем компьютерного черчения, систем управления базами данных, геоин-

формационных систем и т. д. 



В процессе создания компьютерной модели полезно разработать удобный графиче-

ский интерфейс, который позволит визуализировать формальную модель, а также реали-

зовать интерактивный диалог человека с компьютером на этапе исследования модели. 

Компьютерный эксперимент. Четвертый этап исследования информационной мо-

дели состоит в проведении компьютерного эксперимента. Если компьютерная модель су-

ществует в виде проекта на одном из языков программирования, ее нужно запустить на 

выполнение, ввести исходные данные и получить результаты. 

Если компьютерная модель исследуется в приложении, например, в электронных 

таблицах, то можно построить диаграмму или график, провести сортировку и поиск дан-

ных или использовать другие специализированные методы обработки данных. 

При использовании готовой компьютерной визуальной интерактивной модели необ-

ходимо ввести исходные данные, запустить модель на выполнение и наблюдать измене-

ние объекта и характеризующих его величин. 

В виртуальных компьютерных лабораториях можно проводить эксперименты с ре-

альными объектами. Для этого к компьютеру присоединяются датчики измерения физиче-

ских параметров (температуры, давления, силы и др.), данные измерений передаются в 

компьютер и обрабатываются специальной программой. Результаты эксперимента в виде 

таблиц, графиков и диаграмм отображаются на экране монитора и могут быть распечата-

ны. 

Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. Пятый 

этап состоит в анализе полученных результатов и корректировке исследуемой модели. В 

случае несоответствия результатов, полученных при исследовании информационной мо-

дели, измеряемым параметрам реальных объектов можно сделать вывод, что на предыду-

щих этапах построения модели были допущены ошибки или неточности. 

Например, при построении описательной качественной модели могут быть непра-

вильно отобраны существенные свойства объектов в процессе формализации могут быть 

допущены ошибки в формулах и т. д. В этих случаях необходимо провести корректировку 

модели, причем уточнение модели может проводиться многократно, пока анализ резуль-

татов не покажет их соответствие изучаемому объекту. 

Построение электронной таблицы для статистиче6ской обработки результатов 

эксперимента (проверка статистической однородности Экспериментальной и Кон-

трольной групп наблюдений) 

 

A B C D E 

Номер 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контр. гр. до 

эксперимента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

экспер. гр. до 

эксперимента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контр. гр. по-

сле экспери-

мента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

экспер. гр. 

после экспе-

римента 

1 12 9 13 15 

2 19 19 21 31 

3 23 8 24 17 

4 17 22 19 34 

5 38 25 40 35 

6 25 12 25 23 

7 39 20 42 34 

8 9 10 10 23 

9 27 37 29 50 

10 42 39 45 51 

11 44 13 44 21 

12 31 37 32 51 



A B C D E 

Номер 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контр. гр. до 

эксперимента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

экспер. гр. до 

эксперимента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контр. гр. по-

сле экспери-

мента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

экспер. гр. 

после экспе-

римента 

13 47 26 46 49 

14 11 12 10 22 

15 43 39 44 50 

16 34 27 35 49 

17 40 14 41 22 

18 13 39 17 52 

19 22 9 20 16 

20 37 19 41 29 

21 29 43 30 52 

22 41 30 45 50 

23 14 16 15 23 

24 31 41 32 51 

25 42 27 42 49 

26 10 44 12 52 

27 36 31 38 50 

28 40 15 43 26 

29 29 45 33 52 

30 8 42 11 52 

31 33 9 34 17 

32 16 33 19 51 

33 50 46 52 52 

34 35 10 35 15 

35 49 49 50 52 

36 37 28 39 51 

37 18 47 18 52 

38 38 20 38 31 

39 11 17 13 31 

40 39 44 41 50 

41   49   52 

42   37   47 

43   11   20 

44   29   42 

45   41   51 

46   32   52 

47   47   52 

48   13   26 

49   50   52 

50   35   50 

51   43   52 

52   15   22 

53   39   51 

54   36   51 

55   48   52 

56   13   25 



A B C D E 

Номер 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контр. гр. до 

эксперимента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

экспер. гр. до 

эксперимента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контр. гр. по-

сле экспери-

мента 

Количество 

баллов i-го 

студента 

экспер. гр. 

после экспе-

римента 

57   46   52 

58   24   32 

59   10   16 

60   14   23 

Среднее 29,5 28,4 31,0 39,2 

Дисперсия 158,56 184,81 160,10 191,30 

 

Среднее вычисляется по формуле =СРЗНАЧ (B2:B61) с последующим тиражирова-

нием по столбцам C,D,E 

Дисперсия вычисляется по формуле =ДИСП (B2:B61) с последующим тиражирова-

нием по столбцам C,D,E 

Те же данные с преобразовать в таблицу порядковых данных с порядковой шкалой, 

имеющей заданное число градаций (3, 5, 7). К полученной таблице на следующем занятии 

будет применен критерий хи-квадрат. 

 

Практическое занятие №2. Компьютерная модель для критерия Хи-квадрат 

 

Цель работы: построить электронную таблицу, определяющую 

однородность/неоднородность двух статистических выборок на заданном уровне 

значимости p. 

Задание на решение задачи 

В качестве примера рассматриваются две выборки по результатам 

обследования групп учащихся. 

Средствами MS Excel вычисляются значение критерия хи-квадрат и определяется 

степень уверенности в однородности/неоднородности выборок на заданном уровне зна-

чимости p=0,05 (p=0,01).  

 

План выполнения работы 

1. Выберите исходные выборки. 

2. Постройте вычислительную таблицу в MSExcel. 

3. Задайте уровень значимости p=0,05. 

4. Сформулируйте вывод о статистической однородности/неоднородности выборок. 

Объясните их различие. 

 

Содержание отчета 

I. Титульный лист.  

II. Название и цель работы. 

III. Результаты выполнения работы 

IV. Заключение 

V. Приложения 

 

Практическое занятие №3. 

Компьютерная модель для критерия Крамера-Уэлча 

Задание: Необходимо применить критерий Крамера-Уэлча, основанный на стати-

стике, для проверки гипотезы равенства математических ожиданий использовать. 



Критерий Крамера-Уэлча имеет прозрачный смысл – разность выборочных средних 

арифметических для двух выборок делится на естественную оценку среднего квадратиче-

ского отклонения этой разности. Естественность указанной оценки состоит в том, что не-

известные статистику дисперсии заменены их выборочными оценками. Из многомерной 

центральной предельной теоремы и из теорем о наследовании сходимости вытекает, что 

при росте объемов выборок распределение статистики Т Крамера-Уэлча сходится к стан-

дартному нормальному распределению с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1. 

Итак, при справедливости 0H   и больших объемах выборок распределение статистики Т 

приближается с помощью стандартного нормального распределения Ф(х), из таблиц кото-

рого следует брать критические значения. 

Из сказанного выше следует, что применение критерия Крамера-Уэлча не менее 

обосновано, чем применение критерия Стьюдента. Дополнительное преимущество - не 

требуется равенства дисперсий D(X)=D(Y).  

Распределение статистики Т не является распределением Стьюдента, однако и рас-

пределение статистики t, как показано выше, не является таковым в реальных ситуациях. 

(цитата из учебника Орлова В.И. http://orlovs.pp.ru/stat.phpПоказано, что предпосыл-

ки двухвыборочного критерия Стьюдента, как правило, не выполняются. Для проверки 

однородности математических ожиданий вместо критерия Стьюдента предлагается ис-

пользовать критерий Крамера-Уэлча. Обсуждаются непараметрические критерии для про-

верки гипотезы однородности функций распределения.) 

 

Практическое занятие №4. 

Компьютерная модель для критерия «угловое преобразование Фишера» 

Задание: Построить компьютерную модель для критерия «Угловое преобразование 

Фишера». 

Для оценки статистической однородности характеристик экспериментальной и кон-

трольной групп использовать критерий Фишера. Выбор критерия произведен на основа-

нии рекомендаций предложенных Д.А. Новиковым в «Статистические методы в педагоги-

ческих исследованиях»,  и связан с тем, что данный критерий позволяет сделать заключе-

ние о статистической однородности/неоднородности ожидаемых средних значений (мате-

матического ожидания) исследуемого показателя при том, что дисперсии выборок разли-

чаются. Различие дисперсий было выявлено на первом этапе обработки данных, и стало 

препятствием для применения традиционного t-критерия Стьюдента. 

В книге Д.А.Новикова использованы критические значения как раз для t-критерия, 

что конечно не вполне обоснованно и дает приблизительные результаты. Использование 

значения Ткр=1,96 уровня уверенности 95% говорит о том, что объем выборки предпола-

гается очень большим (обозначается просто как бесконечный, то есть речь идет о пре-

дельном значении при возрастании объема). 

Алгоритм определения достоверности совпадений и различий характеристик срав-

ниваемых выборок для экспериментальных данных, измеренных в шкале отношений, с 

помощью критерия Фишера включает следующие шаги: 

1. Вычислить для сравниваемых выборок Tэмп– эмпирическое значение критерия. 

2. Сравнить это значение с критическим значением. 

Практическое занятие №5.  

Планирование эксперимента и обработка данных с помощью латинских и гре-

ко-латинских квадратов 

 

Задание: Спланировать эксперимент и обработать данные с помощью латин-

ских и греко-латинских квадратов 

Предположим, например, что экспериментатор исследует влияние пяти различных 

формул взрывчатой смеси, используемых при производстве динамита, на наблюдаемую 

силу взрыва. Смесь по каждой из формул приготавливается из партии сырья, объем кото-

http://orlovs.pp.ru/stat.php


рой позволяет проверить не более пяти формул. Далее смеси приготавливаются несколь-

кими операторами, которые могут существенно различаться по квалификации и опыту. 

Таким образом, оказывается, что план эксперимента должен предусмотреть «усреднение» 

влияния двух внешних факторов — партий сырья и операторов. План, позволяющий ре-

шить эту задачу, состоит в том, чтобы проверить каждую формулу смеси в точности один 

раз в каждой партии сырья в точности по одному разу каждым из пяти операторов (табл. 

1). Такой план называется латинским квадратом. Отметим, что наблюдения расположены 

квадратом, а пять формул (обработок) обозначены латинскими буквами А, В, С, D и Е — 

этим и объясняется название «латинский квадрат». Видно, что как партии сырья (строки), 

так и операторы (столбцы) ортогональны обработкам.  

Таблица 1 - Латинский квадрат для задачи о формулах взрывчатой смеси 

 
Латинские квадраты применяются для того, чтобы исключить два внешних источни-

ка неоднородности, т. е. чтобы обеспечить систематическое группирование в блоки по 

двум направлениям. Таким образом, строки и столбцы, в сущности, представляют собой 

два ограничения на рандомизацию.  

В общем случае латинский квадрат для р факторов или латинский квадрат рр — 

это квадрат, состоящий из р строк и р столбцов. Каждая из р2 получающихся ячеек со-

держит одну из р букв, соответствующих обработкам, причем каждая буква встречается в 

каждой строке и каждом столбце один и только один раз. Ниже даны примеры латинских 

квадратов: 

 



 



Практическое занятие №6.  

Сравнительный анализ критерия Хи-квадрат и критерия Крамера-Уэлша 

Сравнить результаты проверки статистической однородности заданных выборок с 

помощью моделей построенных ранее для критериев Крамера-Уэлча и хи-квадрат. 

(Практические занятия 1 – 4). 

 

Практическое занятие №7. Построение имитационной модели для получения 

статистических данных 

Математическая модель процесса 

Математическое моделирование процесса начинается с задания переменных. Пере-

менными задаются количественные факторы, описывающие состояние производственной 

системы. Обобщим представление системы, чтобы охватить класс произвольных последо-

вательных производственных системы. Этапы производства будем представлять как стан-

ции. Состояние системы идентифицируем параметром t (дискретное время). В процессе 

производства итерация могла бы быть эквивалентна интервалу в один день (или одна про-

изводственная смена), и тогда t будет показывать  количество дней (смен). Будем опери-

ровать с единицами продукции и запасами сырья, «незавершенной продукции» и готовой 

продукции, измеряемыми в этих единицах1. Введем следующие обозначения для общих 

показателей системы производства: 

n – количество станций в процессе производства; 

i–номер станции, i=1…n; 

t – временной параметр , t = 0,1,2,..; 

Ci(t) – производительность i станции в моментt; 

Pi(t) – производство i станции в моментt; 

Wi(t) –незавершенная продукция, доступная для i станции в момент t; 

Модель производственной системы задается системой рекуррентных формул (7.1 – 7.5): 

Станция 1 

)()( 11 tCtP        (7.1) 

)1()1()1()( 2111  tPtPtWtW   (7.2) 

Станции i = 2,3,..,n-1 

)]()(),([)( 11 tWtPtCMintP iiii     (7.3) 

)1()1()1()( 1   tPtPtWtW iiii   (7.4) 

Станции  n 

)]()(),([)( 11 tWtPtCMintP nnnn     (7.5) 

Из уравнивания (7.1) видно, что выпуск продукции станции 1 равен ее производи-

тельности. Уравнивание (7.2) определяет WIP, доступную в момент t, как функцию пере-

менных, полученных в предыдущий момент времени. А именно, количество доступной 

незавершенной продукции станции 1 в момент t, то есть W1(t), равно этому количеству в 

предыдущий момент W1(t) плюс количество новой продукции станции 1 в предыдущий 

момент P1(t-1) минус количество продукции взятой для переработки станцией 2 в преды-

дущий момент P2(t-1). 

В уравнении (7.3), задается объем производства для станций со 2-й по n-ю. Объем 

производства ограничивается производительностью станций или количеством доступной 

незавершенной продукции (WIP). Отметим, что значение WIP всегда неотрицательно. 

Уравнение (7.4) аналогично уравнению (7.2), но вычисляет WIP для всех станций кроме n-

й. 

                                           
1Отметим, что единица продукции изменяется, поскольку она проходит через систему, являясь 

вначале сырьём, а в конце - завершенным изделием. 



 

Уравнение (7.5) вычисляет объем производства на последней станции. Уравнения 

для WIP последней станции не составляется, потому что после неё получается готовая 

продукция. 

 В рекуррентных уравнениях для вычисления значений переменных в момент t = 1, 

должны быть определены значения всех переменных для момента t = 0. Верхний предел 

для t не установлен, но при моделировании этот предел задается исследуемым интервалом 

времени T, называемым  временным горизонтом. 

Если производительности станций известны в пределах временного горизонта, и 

заданы начальные значения переменных в момент времени t=0, то составленная система 

уравнений позволяет вычислить состояния системы для любого конечного периода вре-

мени. Каждая переменная в момент времени t зависит только от переменных в момент 

времени t-1 и выбранных дополнительных переменных в момент времени t, мы можем 

вычислить все переменные для момента t =1, затем вычислить переменные в момент t = 2, 

и так далее до t = T. Для того, чтобы переменные решения легко получались в любой за-

данный момент t, переменные следует упорядочить так, чтобы значение каждой следую-

щей переменной зависело только от ранее вычисленных переменных. Для рассматривае-

мой системы уравнений этот порядок таков: 

...),(),(),(),(),( 32211 tPtWtPtWtP  

Случайные переменные 

В производственном примере, как в большинстве имитационных моделей, точные 

значения некоторых переменных неизвестны. Например, производительности станций не-

известны и являются случайными величинами, имеющими заданное распределение. В 

случае Игроков, «перерабатывающих» спички, производительности определялись броса-

нием кубика. Поэтому производительность  каждого Игрока на каждой итерации опреде-

лялась случайной величиной с дискретным равномерным распределением, в интервале 

целых значений от 1 до 6. 

В более общем случае предполагается, что каждая производительность имеет неко-

торое заданное распределение. Тогда производительность i-й станции в момент t является 

реализацией случайной величины, которая имеет данное распределение. Распределение 

может быть своим для каждорй станции, то есть niдляtDtC ii ,...,2,1)()(   

Управление моделированием 

Теперь можно описать представленную выше игру в терминах введенных перемен-

ных. Моделирование начинается с задания начального состояния системы, которое опре-

деляется значениями переменных в момент t=0. В нашем примере: 

.0)0(,0)0(,0)0(,0)0(,0)0( 32211  PWPWP  

Производительности первого периода выбираются как значения равномерно рас-

пределенных случайных величин (бросок кубика): 

.5)1(,2)1(,4)1( 321  CCC  

По уравнениям модели рассчитываются значения переменных в 1-й период:  

.2)1(,0)1(,2)1(,0)1(,4)1( 32211  PWPWP  

Моделирование 2-й итерации, с новыми  значениями производительностей как 

случайных величин для t = 2: 

;1)2(,4)2(,3)2( 321  CCC  

.1)2(,0)2(,4)2(,2)2(,3)2( 32211  PWPWP  

Аналогично моделируется 3-я итерация: 

;1)3(,3)3(,1)3( 321  CCC  



 

.1)3(,3)3(,2)3(,1)3(,1)3( 32211  PWPWP  

Процесс продолжается последовательно, пока не будет достигнут временной гори-

зонт T =10. 

Моделирование динамической системы в MS Excel 

Вначале моделируется переход системы из состояния в момент t=0 в состояние в 

момент t=1. Производительности 1-й, 2-й и 3-й станций моделируются в ячейках B4,E4 и 

H4, соответственно. В каждой из этих ячеек записана формула, задающая равномерно 

распределенную целочисленную случайную величину в интервале от 1 до 6: 

=ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*6)+1. 

В ячейках 4-й строки моделируются соответствующие уравнения 

Ячейка и формула Уравнение 

С4 =B4  (7.1) 

D4 =D3+C3-F3 (7.2) 

F4=МИН(E4;C4+D4) (7.3) 

G4 =G3+F3-I3 (7.4) 

I4=МИН(H4;F4+G4) (7.5) 

J4 =I4  

Варианты заданий 

Используя математическую модель, задаваемую формулами (7.1)-(7.5), построить 

компьютерную модель, произвести моделирование работы в течение 100 смен для различ-

ных производственных линий. Оценить средний выход готовой продукции за смену, и его 

среднеквадратическое отклонение. Определить средние показатели количества незавер-

шенной продукции. 

1) производственной линии состоящей из 4 станков, случайная величина задающая 

производительность каждого станка имеет равномерное распределение со средним значе-

нием равным 5 и дисперсией 4.  

2) производственной линии, состоящей из 5 станков, случайная величина задающая 

производительность каждого станка имеет треугольное со средним значением равным 6 и 

дисперсией 4. 

3) производственной линии состоящей из 5 станков, случайная величина задающая 

производительность каждого станка имеет нормальное распределение со средним значе-

нием равным 7 и дисперсией 4. 

 

Практическое занятие №8. Построение диаграмм отображающих результаты 

эксперимента  

 

УП Фишера предназначено для сопоставления двух выборок по частоте встречае-

мости интересующего исследователя эффекта. 

(сравнение двух выборок, представленных измерением по дихотомической шкале) 

Критерий оценивает достоверность различий между процентными долями 

двух выборок, в которых зарегистрирован интересующий нас эффект. 

Суть углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных долей в ве-

личины центрального угла, который измеряется в радианах. Большей процентной доле 

будет соответствовать больший угол φ, а меньшей доле - меньший угол, но соотношения 

здесь не линейные:  

φ = 2*arcsin( ),  

где P - процентная доля, выраженная в долях единицы. 

При увеличении расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличения численности 

выборок значение критерия возрастает. Чем больше величина φ*, тем более вероятно, что 

различия достоверны. 

 



 

Гипотезы УП Фишера 

H0: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 не больше, 

чем в выборке 2. 

H1: Доля лиц, у которых проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 больше, 

чем в выборке 2. 

Ограничения УП Фишера 

1. Ни одна из сопоставляемых долей не должна быть равной нулю.  

2. Верхний предел в критерии φ отсутствует - выборки могут быть сколь угодно 

большими. 

Нижний предел - 2 наблюдения в одной из выборок. Однако должны соблюдаться 

следующие соотношения в численности двух выборок: 

а) если в одной выборке всего 2 наблюдения, то во второй должно быть не менее 30:  

   n1=2 -> n2≥30; 

б) если в одной из выборок всего 3 наблюдения, то во второй должно быть не менее 7:  

  n1=3 -> n2≥7; 

в) если в одной из выборок всего 4 наблюдения, то во второй должно быть не менее 5:  

  n1=4 -> n2≥5; 

г) при n1, n2≥5 возможны любые сопоставления. 

В принципе возможно и сопоставление выборок, не отвечающих этому условию, 

например, с соотношением n1=2, n2=15, но в этих случаях не удастся выявить достоверных 

различий. 

Угловое преобразование Фишера применяется для сравнения двух процентных 

долей, при условии, что их сумма составляет 100%. 

Удобство данного критерия очевидно: он может применяться к качественным 

данным, объём выборок может быть небольшим, он применяется к процентным долям 

(которые очень распространены в экономике, психологии и педагогике). 

Ограничения для применения углового преобразования Фишера: 
1. Процентные доли должны отражать вероятность появления события в одной вы-

борке, т.е. в сумме составлять 100%. 

2. Ни одна из сопоставляемых долей не должна быть равной нулю.   

3. Нижний предел – 2 наблюдения в одной из выборок. При этом необходимо, что-

бы выборки удовлетворяли следующим условиям: 

- если в одной выборке ровно 2 наблюдения, то в другой должно быть не менее 30; 

- если в одной выборке ровно 3 наблюдения, во второй должно быть не менее 7; 

- если в одной выборке ровно 4 наблюдения, во второй должно быть не менее 5. 

Практическое занятие №9. Построение греко-латинских квадратов и проведе-

ние дисперсионного анализа результатов эксперимента 

Задание: построить греко-латинские квадраты и провести дисперсионный анализ 

результатов эксперимента. 

 

Процедура оценивания  
Оценка выполненной практической работы проводится по следующим критериям: 

1. Наличие всей существенной информации по работе  

2. Точность и полнота предоставляемых сведений  

3. Непротиворечивость приводимой информации 

4. Правильность интерпретаций и выводов, которые сделаны по результатам рабо-

ты  

5. Степень достижения студентом поставленной цели  

6. Обоснованность применяемого решения  

7. Грамотность (содержательная) используемых формулировок  

 

Критерии оценки за отчеты по практическим работам:  



 

 оценка «зачтено» ставится студенту, который продемонстрировал результаты 

выполнения практической работы, соответствующие поставленным задачам, и предоста-

вил отчет, оформленный должным образом и содержащий краткое описание полученных 

результатов; 

 оценка «не зачтено» ставится студенту, который не продемонстрировал резуль-

таты выполнения практической работы или не представил по ней отчет или представлен-

ный отчет не соответствует требованиям по оформлению. 

 

10 Образовательные технологии и методические указания по освоению дисциплины 

(учебного курса) 

В рамках изучения дисциплины «Методика постановки и проведения экспери-

мента» предусмотрено использование следующих образовательных технологий:  

 технология традиционного обучения: лекции и практические работы, самостоя-

тельная работа; 

 технология проектного обучения: реализация и защита отчетов по практическим 

работам. 

 

10.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.  

В ходе лекционных занятий рекомендуется конспектировать учебный материал, об-

ращая внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекциям изучить основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой, публикациями в Интернет-источниках, периодических изданиях. 

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

Студент может дополнить список использованной литературы современными источ-

никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-

пользовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

10.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

 Студентам следует: 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным ис-

точникам проработать теоретический материал, соответствующей темы заня-

тия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и другие источники; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-

труднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для само-

стоятельного решения;  



 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстриро-

вать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруд-

нений обращаться к преподавателю.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение задач проводятся по рассмотренному на лекциях ма-

териалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с опреде-

ленной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет за-

крепляться студентом на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 

практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной про-

работки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение про-

блемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в стро-

гом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходи-

мости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выво-

дом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полу-

ченные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учеб-

ного курса) 

 

11.1 Обязательная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Овчаров А. О. Методология научного исследо-

вания : учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2023. - 310 с. : ил. - (Высшее образование. Маги-

стратура). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1913251 (дата 

обращения: 21.02.2023). - Режим доступа: Элек-

тронно-библиотечная система 

"ZNANIUM.COM". - ISBN 978-5-16-109918-6 . - 

Текст : электронный. 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1913251 

Учебник   

ЭБС 

"ZNANIUM.

COM" 

2 

Боуш Г. Д. Методология научного исследования 

(в кандидатских и докторских диссертациях) : 

учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2022. - 227 с. : ил. - (Высшее образо-

вание. Аспирантура). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844374 (дата 

обращения: 02.06.2022). - Режим доступа: Элек-

тронно-библиотечная система 

"ZNANIUM.COM". - ISBN 978-5-16-014584-6. - 

Текст : электронный. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1844374 

Учебник   

ЭБС 

"ZNANIUM.

COM" 

 

11.2 Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 

и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, аудио-, ви-

део-пособия и 

др.) 

Количество в биб-

лиотеке 

1 

Пустынникова, Е. В. Методология научного 

исследования : учеб. пособие / Е. В. Пу-

стынникова ; Ульян. гос. ун-т. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. - 126 с. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html (дата 

обращения: 03.03.2020). - Режим доступа: 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, аудио-, ви-

део-пособия и 

др.) 

Количество в биб-

лиотеке 

SMART. - ISBN 978-5-4486-0185-9. - Текст : 

электронный. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

2 

Пещеров Г. И. Методология научного ис-

следования : учеб. пособие / Г. И. Пещеров, 

О. Н. Слоботчиков. - Москва : Институт ми-

ровых цивилизаций, 2017. - 311 с. - URL: 

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

обращения: 03.03.2020). - Режим доступа: 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART. - ISBN 978-5-9500469-0-2. - Текст : 

электронный. 

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

Учебное пособие ЭБС «IPRbooks» 

 

СОГЛАСОВАНО 
  
Директор научной библиотеки   _________________               А.М. Асаева 

                                                                                         (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     

МП 



 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" 

 Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных. – Philadelphia: Clarivate Analitics, 2016. – Режим доступа : 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус.,англ.; 

 Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 

2004. – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.; 

 Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000. – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.; 

 Springer Link [Электронный ресурс] : [база данных].– Switzerland: SpringerNature, 

1842. – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.; 

 Science Direct [Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства 

Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018. – Режим доступа : sciencedirect.com. – Загл. с 

экрана. – Яз. англ.; 

 Cambridge university press [Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cam-

bridge: Cambridge university press, 2018 . – Режим доступа : cambridge.org. – Загл. с 

экрана. – Яз. англ.; 

 NEICON [Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журна-

лов. – Москва : НЭИКОН, 2002. – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

 

11.4 Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование ПО Количество  

лицензий 

Реквизиты договора (дата, номер, 

срок действия) 

1 Windows 1398 Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно 

2 Office Standart 1398 Договор № 690 от 19.05.2015г., срок 

действия - бессрочно; Договор № 

727 от 20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно 

 

 

 11.5 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и др. 

объектов для прове-

дения практических 

и лабораторных за-

нятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический ад-

рес учебных ка-

бинетов, лабора-

торий, мастер-

ских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
о
са

д
о

ч
н

ы
х
 м

ес
т

 

1 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий семинарского ти-

па. Учебная аудитория 

Столы ученические 

двухместные (моно-

блок), стол препода-

вательский , стул 

преподавательский, 

доска аудиторная 

(меловая), кафедра, 

445020, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул. Ушакова, 59 

85,6 80 



 

№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и др. 

объектов для прове-

дения практических 

и лабораторных за-

нятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический ад-

рес учебных ка-

бинетов, лабора-

торий, мастер-

ских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

для курсового проек-

тирования (выполне-

ния курсовых работ). 

Учебная аудитория 

для проведения груп-

повых и индивидуаль-

ных консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации. (С-

801) 

проектор, экран.; 

компьютер, жалюзи. 

2 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий семинарского ти-

па. Учебная аудитория 

для проведения лабо-

раторных работ. Учеб-

ная аудитория для 

курсового проектиро-

вания (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория 

для проведения груп-

повых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий  текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации. Каби-

нет информатики 

(компьютерные клас-

сы). (Э-814) 

Переносной проек-

тор , экран., столы 

ученические, стол 

преподавательский, 

стулья, ПК с выхо-

дом в сеть Интернет 

.. 

445020, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул. Ушакова, 57 

67,4 18 

3 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (С-916) 

Шкафы, столы, сту-

лья, компьютеры, 

диван 

445020, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

ул. Ушакова, 59 

19,1 - 
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