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ВВЕДЕНИЕ

Научно-исследовательская деятельность является важнейшей из 
всех видов активности, осуществляемых при подготовке диссертаци-
онного исследования соискателями ученых степеней. Умение подго-
тавливать качественный текст, презентовать устно и<письменно ре-
зультаты, формулировать научную новизну, соблюдать все требования 
к<данному виду квалификационных работ представляют собой необ-
ходимое условие для успешного завершения диссертации. И<все же, 
проведение качественного научного исследования является не просто 
еще одним необходимым условием, а<наиболее важной составляющей, 
так как полученные в< ходе научно-исследовательской деятельности 
результаты лежат в<основе осуществления соискателем всех перечис-
ленных выше видов активности. Не может быть написана хорошая 
диссертация, если соискателем не проведено серьезное научное ис-
следование.

Учебное пособие «Научно-исследовательская деятельность аспи-
рантов», предназначенное для того, чтобы помочь соискателям про-
вести серьезное исследование, построено по следующей логике.

Первая часть учебного пособия рассматривает науку как предмет 
профессиональной деятельности будущего обладателя ученой степе-
ни. Вначале обсуждаются такие основополагающие моменты как 
понятие и< сущность научного познания. Смысл диссертационной 
работы состоит в<научном познании, расширении соискателем зна-
ния, накопленного теми, кто работал в<этой области до него. В<случае 
докторской диссертации такое расширение должно быть весьма су-
щественным и<состоять в<решении научной проблемы или предло-
жении ряда новых решений. В< случае диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук расширение научного знания не столь 
масштабно, но получение нового знания должно присутствовать, 
относясь к<решению научной задачи или новым научно обоснован-
ным решениям, имеющим существенное значение для развития стра-
ны (Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание 
ученых степеней согласно Положению о<порядке присуждения ученых 
степеней. Утверждено постановлением Правительства РФ от 24<сен-
тября 2013<г.<№ 842).1 Затем в<Пособии представлен материал, по-

1 Положению о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено постановле-
нием Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
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зволяющий читателю разобраться в<особенностях научной деятель-
ности, ставя диссертационное исследование в< контекст той 
деятельности, для осуществления которой подготавливаются специ-
алисты с<ученой степенью. Для этого требуется, как понимание субъ-
екта научной деятельности, так и<знание его основных элементов, 
среди которых научные исследования представляют только один, 
пусть и<важнейший, элемент. Для того, чтобы его результаты внесли 
значительный вклад в< развитие страны или имели существенное 
значение для такого развития (Критерии для диссертаций, согласно 
указанному выше Положению), наряду с<научными исследованиями 
должны осуществляться экспериментальные разработки и<деятель-
ность по научному обслуживанию.

Во второй части рассматриваются теоретические и<эмпирические 
методы научного исследования, а<также его этапы. Отдельное внима-
ние уделяется научной аргументации, включая научное обоснование, 
которое требуется для выполнения критериев, предъявляемых к<дис-
сертациям, согласно Положению о<порядке присуждения ученых сте-
пеней. Эта часть пособия наиболее емкая, так как от знания соиска-
телем методов научного исследования непосредственно зависит 
результативность диссертационного исследования. Также в< данной 
части пособия уделено особое внимание проблеме внедрения научных 
результатов, так как для представления диссертации к<защите, наряду 
с<новизной и<достоверностью, результаты диссертационного исследо-
вания должны обладать практической значимостью, которая реали-
зуется через процедуру внедрения.

Современная тенденция состоит в<том, что результаты исследова-
ний, за исключением тех, которые финансируются из средств частных 
инвесторов, должны обязательно раскрываться в<научных публика-
циях. Диссертационные исследования не являются исключением. 
Согласно Положению о<порядке присуждения ученых степеней, ос-
новные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 
в<рецензируемых научных изданиях. Это требование является вполне 
обоснованным. В<отличие от тех отраслей экономики, которые ори-
ентированы на получение прибыли, а,<следовательно, заинтересованы 
в<сохранении коммерческой тайны, результаты научно-исследователь-
ской работы соискателей ученых степеней должны получить макси-
мально широкое распространение в<научном сообществе. Только тог-
да они могут оказать влияние на прогресс в< науке и< практической 
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деятельности, став доступными для других исследователей и<практи-
ческих работников, которые, возможно, захотят использовать резуль-
таты диссертации для решения своих конкретных задач. Иными сло-
вами, в< отличие от исследований коммерческой направленности, 
экономический стимул для проведения диссертационных исследова-
ний заключается в<создании общедоступного знания, а<не знания как 
источника конкурентного преимущества, обеспечивающего его об-
ладателю получение ренты до тех пор, пока оно составляет коммерче-
скую тайну.

Последний раздел учебного пособия посвящен научно-педагоги-
ческой школе как основе научной деятельности в< вузе. Получение 
ученой степени дает ее обладателю право на занятие самостоятельной 
научно-исследовательской деятельностью. Конечно, такой деятельно-
стью может заниматься каждый, но степень является сигналом для 
государства и<общества о<том, что ее обладатель имеет необходимую 
квалификацию для достижения результатов исследований, а<значит, 
право на занятие соответствующих должностей и<получение финан-
сирования для осуществления научно-исследовательской деятельно-
сти. Вместе с<тем, такая деятельность тесно связана с<педагогической 
работой в<вузе. Воспроизводство педагогических работников вуза обя-
зательно требует участия их в<научно-исследовательской деятельности. 
В< противном случае, такие преподаватели не смогут осуществлять 
подготовку студентов в<вузах, так как, в<отличие от предыдущих сту-
пеней образования, они должны знакомить учащихся с<самыми по-
следними достижениями науки. Таким образом, заключительный раз-
дел пособия позволяет разобраться в< особенностях организации 
и<функционирования научно-педагогических школ, делающих их ос-
новной формой соединения научно-педагогической и<образовательной 
деятельности.
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НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ ИEНАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ ИEОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1.1. Уровни иEсредства научного познания

Существует множество классификаций различных познавательных 
процессов, среди которых можно выделить следующие основные виды 
познания: обыденном (житейском), мифологическом, религиозном, 
художественном, философском и<научном познании. В<рамках рас-
смотрения научно-исследовательской деятельности представляет ин-
терес научное познание.

Научное познание принципиально отличается от обыденного (наи-
более простой формы познавательной деятельности, стихийно осу-
ществляемой каждым человеком на протяжении всей его жизни). 
Отличительными чертами научного познания является:

1) доступность лишь для тех, кто прошел специализированную 
подготовку (например, получил высшее образование), которая дает 
знания и<умения для научно-исследовательской деятельности.

2) ориентированность на изучение явлений (и законов их бытия), 
неизвестных сегодняшней обычной практике.

3) использование специальных средств, методов и<инструментов, 
которые не применяются в<традиционном производстве и<обыденном 
опыте.

4) принципиальная новизна, обоснованность, системность, орга-
низованность полученных знаний, которые выражаются с<помощью 
особого, научного языка.

Таким образом, научное познание представляет собой вид познава-
тельной деятельности, направленный на выработку новых, система-
тизированных, объективных знаний. В<свою очередь познавательная 
деятельность< — это процесс сознательного отражения действитель-
ности, а<не просто ее механическое, зеркальное копирование.

Целью научного познания является получение нового или расши-
рение существующего научного знания, которое должно соотносить-
ся: с<объективной реальностью, с<предшествующей системой научно-
го знания, с<познающим субъектом<— исследователем.

Научное познание опирается на принципы научной рациональности, 
осуществляется профессионально подготовленными людьми (научным 
сообществом), опирается на строго определенные для конкретной 
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области правила, нормы, методы. Результаты научного познания рас-
крывают сущность изучаемого предмета, законы его функционирова-
ния и<развития.

Можно выделить три основных принципа научного познания, кото-
рыми регламентируется взаимодействие научного знания с<субъекта-
ми и<объектами изучаемого процесса:

1. Принцип детерминизма (определенности) выступает в< форме 
причинности как совокупности обстоятельств, которые предшествуют 
во времени какому-либо событию и<вызывают его. Согласно принци-
пу детерминизма, для любого события существуют причины, под дей-
ствием которых оно совершилось.

2. Принцип соответствия означает преемственность научных теорий. 
Новые теоретические построения должны соотноситься с<прежними, 
то ученые в<скором времени перестанут понимать друг друга. Соглас-
но данному принципу новое научное знание должно опираться на 
существующую общепризнанную систему.

3. Принцип дополнительности подразумевает, что научное знание 
становится «дополнением» к<современной системе знаний, предпо-
лагающее их расширение и<применение новых инструментов и<мето-
дов исследования, а<также описания результатов. В<то же время данный 
принцип подразумевает наличие субъективной составляющей позна-
вательной деятельности («без субъекта нет объекта»).

Существует также дополнительный принцип научного познания<— 
синергетический принцип, который проявляет себя двояко:

—< выступает как средство извлечения нового познания о< пред-
мете изучения;

—<является средством объединения современной научной теории.
Синергетический принцип дает возможность сконструировать 

объективную и<адекватную картину предмета изучения.

Уровни научного познания
Научное познание включает в<себя два основных взаимосвязанных, 

но качественно различных уровня: эмпирический и<теоретический.
1. Эмпирический уровень научного познания представляет собой 

отражение, исследование объекта со стороны внешних связей и<про-
явлений, выражающих внутренние (сущностные) отношения объекта. 
На эмпирическом уровне научного познания осуществляется сбор 
фактов, их первичное обобщение, описание наблюдаемых и<экспери-
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ментальных данных, их систематизация, классификация и<иная дея-
тельность, позволяющая фиксировать факты. Факты всегда имеют 
теоретическую интерпретацию.

Ключевыми способами эмпирического познания являются наблю-
дения и<эксперимент.

Наблюдение<— это способ научного познания, направленный на 
выявление свойств исследуемого объекта на основе интенсивного, 
систематического, целенаправленного, комплексного и<намеренного 
восприятии действительности.

Проведение наблюдения предполагает:
—<четкое определение объекта и<предмета исследования;
—<составление плана предполагаемого исследования;
—<проведение сбора необходимых данных и<последующая фикса-

ция результатов;
—< оценка полученных результатов исследования (возможность 

и<целесообразность дальнейших исследований по рассматрива-
емой проблематике).

Необходимо учитывать наличие субъективной составляющей 
в<ходе проводимого наблюдения, что обусловлено присутствием лич-
ностного восприятия действительности, а<также различной степенью 
заинтересованности участников наблюдения. Для того, чтобы сокра-
тить субъективный момент при наблюдении, исследователю необхо-
димо стремиться более полно и<подробно охарактеризовать изучаемый 
объект.

Существует следующие типы наблюдения:
—<прямое и<косвенное,
В ходе прямого наблюдения воспринимается непосредственно сам 

объект.
При косвенном наблюдении доступ к<объекту наблюдения явля-

ется опосредованным и<осуществляется оценка отобранных и<пере-
работанных материалов, статистических данных, документов и<т.<д.

—<внешнее и<самонаблюдение.
Внешнее наблюдение (часто осуществляется в<виде мониторинга) 

направлено на сбор информации о<поведение конкретного объекта 
исследования.

Самонаблюдение предполагает, что исследователь выступает в<ка-
честве объекта исследования и<самостоятельно фиксирует необходимые 
характеристики и<параметры, отвечающие потребностям наблюдения.
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Эксперимент<— это такой способ эмпирического познания, кото-
рый опытным путем, определяет параметры и<характеристики объ-
екта и/или доказывает достоверность проводимого исследования и<вы-
двигаемой гипотезы.

Эксперимент и<наблюдение являются дополняющими друг друга 
способами эмпирического познания.

2. Теоретический уровень научного познания характеризуется пре-
обладанием рационального момента: понятий, теорий, законов.

Основные компоненты, в<которых выражается структура теорети-
ческого познания как высшей и<наиболее развитой формы научного 
познания,<— это проблема, гипотеза и�теория.

Проблема�— это форма знания, отражающая то, что еще не позна-
но человеком, но что требуется познать.

Гипотеза�— это форма знания, отражающая предположение, ис-
тинное значение которого неопределенно и< нуждается в< проверке, 
доказательстве и<обосновании.

Теория�— это форма знания, отражающая закономерные и<суще-
ственные связи определенной области познания, дающая наиболее 
развитое и<целостное представление об исследуемом объекте.

К ключевым способам иEприемам, применяем на теоретическом уров-
не научного познания можно отнести следующие:

—<переход от теоретического к<определенному<— это способ, на-
правленный на решение научно-практических задач, возника-
ющих в<ходе проводимого исследования.

—<общеисторический способ<— направлен на раскрытие много-
гранности предмета и<объекта исследования с<учетом их эволю-
ционного ретроспективного развития, а<также с<учетом их окру-
жения на определенном этапе развития.

—<логический способы<— направлен на построение логических 
взаимосвязей, дающих возможность сформировать понимание 
о<закономерностях и<причинах рассматриваемых событий и<яв-
лений.

Рассмотрение предмета и< объекта в< его эволюции позволяет не 
только сформулировать гипотезу исследования, но и<выделить зако-
номерности протекающих процессов. Исторический и< логический 
способы постижения взаимосвязаны.

—<прием рефлексии<— предполагает анализ специфики теорети-
ческих знаний, направленный на выявление закономерностей, 
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а< также методов и< приемов, свойственных рассматриваемой 
области научного исследования.

—<прием формализации<— подразумевает под собой присвоение 
условных обозначений для тех или иных исследуемых явлений/
событий/ понятий/величин в<целях упрощения проведения рас-
четов и<построения логических взаимосвязей.

—<прием математизации<— предполагает применение математи-
ческого аппарата для осуществления необходимых вычислений 
в<ходе познавательной деятельности.

Эмпирический и<теоретический уровни научного познания тесно 
взаимосвязаны. На определенном этапе развития науки эмпирическое 
познание переходит в<теоретическое и<наоборот.

Средства научного познания
В рамках познавательной деятельности для достижения постав-

ленной цели применяется широкий спектр средств познания, которые 
обладают общим свойством: их конструируют, создают, разрабатыва-
ют, обосновывают для тех или иных познавательных целей.

Можно выделить следующие ключевые средства научного познания: 
материальные, математические, логические, языковые, информаци-
онные и<др.

К материальным средствам познания относятся приборы для про-
ведения научных исследований. Возникновение материальных средств 
познания способствовало формированию и<развитию эмпирических 
методов исследования, таких как наблюдение, измерение, эксперимент.

Математические средства научного познания являются одними из 
значимых инструментов проведения исследования в<большинстве об-
ластей знаний. На текущий момент они широко используются даже 
представителями гуманитарных и<общественных наук. Данные сред-
ства научного познания позволяют систематизировать эмпирические 
данные, выявлять и<описывать количественные зависимости и<зако-
номерности, что является ценным компонентом исследования.

Применение математических средств в<любой области знаний не 
приводит к<потере ими ни собственного объекта, ни специфических 
способов изучения. Математические средства дают возможность более 
четко сформулировать те или иные связи и<взаимоотношения, обна-
руженные в<ходе познавательной деятельности, а<в<ряде случаев, также 
может способствовать их установлению и<определению.
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Логические средства научного познания активно используются 
в<процессе построения рассуждений и<доказательств, что в<свою оче-
редь дает возможность отделить «ложные» знания от «истинных».

Знание законов логики позволяет избежать существенных нару-
шений в<ходе построения и<проведения любого исследования. К<чис-
лу наиболее значимых законов, без знания которых невозможно про-
ведение исследования, можно отнести следующие:

1) закон тождества<— подразумевает, что все понятия и<суждения 
должны носить однозначный характер, исключающий двусмыслен-
ность и<неопределенность, а<предмет мысли в<пределах одного рас-
суждения должен оставаться неизменным.

2) закон противоречия< — подразумевает, что одновременно не 
могут быть истинными два высказывания, одно из которых утвержда-
ет какое-то положение, а<другое то же самое отрицает. Основу данно-
го закона составляет качественная определенность и<относительная 
устойчивость вещей и<явлений, а<также их свойств.

3) закон исключенного третьего<— подразумевает, что из двух про-
тиворечащих друг другу суждений одно является ложным, а< другое 
истинным. Закон требует ясных, определенных ответов.

4) закон достаточного основания<— подразумевает, что необходи-
мо обосновывать суждения и<доказывать научные выводы. Закон до-
статочного основания требует, чтобы всякое суждение, которое ис-
пользуется в<научном познании, прежде чем быть принятым за истину, 
обосновывалось.

Языковые средства научного познания включают специальную тер-
минологию, применяемую для описания результатов научного по-
знания. Существует ряд правил, регламентирующих использование 
и<построение определений понятий и<терминов.

Таким образом, можно сделать вывод о<том, что познавательная 
деятельность (научное познание) является значимым элементом по-
ступательного развития общества, обладает совокупностью правил 
и< принципов ее осуществления, реализуется на различных уровнях 
и<имеет определенный набор средств ее воплощения.

1.2. Научная деятельность: сущность и понятие

В рамках научного познания ключевое место занимает такое по-
нятие, как научная деятельность. Данное понятие имеет отражение 
в<Федеральном законе № 127-ФЗ «О науке и<государственной научно-
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технической политике» от 23.08.1996< и< представляет собой деятель-
ность, направленная на получение и<применение новых знаний, вклю-
чая фундаментальные и<прикладные научные исследования2.

Однако, представляется целесообразным расширить данное опре-
деление с<учетом многогранности рассматриваемого понятия.

Научная деятельность<— это интеллектуальная творческая деятель-
ность, носящая межотраслевой характер, направленная на получение 
и<применение знаний о<свойствах, отношениях и<закономерностях, 
касающихся человека, природы, общества, техники, ориентированных 
на решение гуманитарных, социальных, экономических, технологи-
ческих, инженерных и<иных проблем, существующих на определенных 
этапах развития хозяйственных систем.

Субъект научной деятельности
Субъект научной деятельности представляет собой носителя по-

знавательного процесса, который в<свою очередь на различных уров-
нях научного познания может видоизменяться.

Таким образом, субъект научной деятельности<— это носитель си-
стемы научного знания, обладающий способностями адекватного 
усвоения и<воспроизводства, накопленного в<обществе научного зна-
ния и<обеспечения приращения имеющейся системы знания новым 
научным знанием.

Субъект познания может рассматриваться с<внешней и<внутренней 
стороны. Внешняя сторона субъекта научной деятельности отражает 
включенность его в<социальные традиции, его конкретный вклад в<ре-
шение познавательного вопроса. Внешняя сторона показывает соот-
ношение социального и< индивидуального аспекта в< деятельности 
субъекта познания. Социальный аспект предполагает наличие при-
верженности субъекта к< той или иной научной школе, сообществу, 
движению, следование определенным традициям в<решении научных 
проблем. Индивидуальный аспект призван через индивидуальную 
позицию субъекта проявлять дух общества и<дух эпохи.

Можно выделить следующие виды субъектов, участвующих в<на-
учной деятельности (см. рис. 1):

—<субъекты-сообщества<— представляют собой устойчивую общность 
людей, относящихся к< одной научной школе, определяющей 

2 Федеральном законе № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996.
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принципы и<подходы к<решению рассматриваемых задач, а<так-
же имеющей единую направленность исследований

—<субъекты-коллективы<— представляют собой достаточно устой-
чивую общность людей, взаимодействующих на том или ином 
этапе научной деятельности в< целях решения поставленной 
задачи и/или совокупности задач.

—<субъекты-индивиды<— представляют собой обособленного ис-
следователя, который явно или неявно представляет не только 
свою позицию, но позицию коллектива или сообщества.

Внутренняя сторона субъекта научной деятельности отражает вза-
имосвязанность его познавательных потребностей и< способностей. 
Познавательная потребность субъекта обусловлена необходимостью 
решения научной проблемы. Познавательная способность субъекта 
обусловлена совокупностью психических процессов и<свойств, а<так-
же мотивационных компонентов, определяющих качество и<эффек-
тивность выполнения задач научной деятельности. Познавательные 
способности проявляются в<интеллектуальных возможностях субъек-
та научной деятельности. Выделяют два уровня интеллекта<— рассудок 
и<разум.

Рассудок<— оперирование формами мысли, абстракциями по стро-
го заданной схеме, шаблону, без осознания самого метода познания, 
его границ и<возможностей.

Разум<— оперирование абстракциями, понятиями с<осознанием 
их содержания и<природы. Разумная интеллектуальная деятельность 
субъекта всегда связана с< его стремлением выйти из сложившейся 
системы знания в<новую, она составляет подлинно творческое начало 
в<поиске истины.

Рис. 1.<Виды субъектов научной деятельности
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Научная деятельность связана с<проявлением субъектом нестере-
отипного мышления, с< мыслительным процессом, выходящим 
за пределы привычных, известных ситуаций. Главное в<научной дея-
тельности<— способность ее субъектов выработать метод исследования 
предмета познания, то есть преобразовать существующую систему 
знания в<определенные нормы, правила исследования предмета ис-
следования.

В процессе научной деятельности ее субъект придерживается опре-
деленного стиля мышления, который отражает, с<одной стороны, свой-
ственную ему схему мыслительной деятельности, а<с<другой<— степень 
усвоения им знаний, накопленных всем обществом.

Особенности научной деятельности
Для полного понимания сущности научной деятельность имеет 

смысл охарактеризовать ряд ее особенностей. Научная деятельность 
должна:

—<иметь конкретную цель и<алгоритм ее достижения;
—< быть четко ориентирована на решение поставленных задач 

в<рамках проводимого исследования и<не предусматривать вы-
деление значительного времени на решение сопутствующие 
проблем, выявляемых в<ходе исследования;

—< опираться на накопленном опыте в< рассматриваемой об-
ласти знаний и<изучении опыта проведенных ранее иссле-
дований;

—<базироваться на грамотном применении научной термино-
логии и<использовании соответствующего понятийного ап-
парата;

—< строиться на умении четко и< лаконично излагать результаты 
исследования;

—<обеспечивать доступность результатов исследования для озна-
комления (на различных носителях информации).

Аналогично уровням научного познания научная деятельность 
по форме реализации может быть разделена на эмпирическую и<те-
оретическую. Эмпирическая и<теоретическая формы научной дея-
тельности представляют собой определенные типы взаимодействия 
чувственного и< рационального восприятия действительности (см. 
табл.<1)
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Т а б л и ц а  1

Сравнительный анализ эмпирической и теоретической форм 
научной деятельности

№ 
п/п Критерий Эмпирическая форма 

научной деятельности
Теоретическая форма 
научной деятельности

1 Объект исследования сам материальный 
объект

идеализированный 
объект 

2 Уровень отражения 
и<характер связи 
с<практикой 

непосредственная 
связь с<практикой 
и<познанием явлений

опосредованная связь 
с<практикой и<на-
правленность на по-
знание сущности яв-
лений

3 Методы наблюдение и<экспе-
римент

исторический и<логи-
ческий методы, метод 
восхождения от аб-
страктного к<конкрет-
ному, идеализация 
и<формализация

4 Формы воспроизве-
дения объекта 

знание синтезирова-
но в<форме факта

знание синтезирова-
но в<форме теории 

5 Используемый язык естественный язык искусственный язык 

Критерии для разделения эмпирической и<теоретической формы 
научной деятельности:

—<объект исследования
• в эмпирической форме изучается сам материальный объект;
• в теоретической форме изучается идеализированный объект.
—<уровень отражения и<характер связи с<практикой
• эмпирическая форма непосредственно связана с< практикой 

и<познанием явления;
• теоретическая форма опосредованно связана с<практикой и<на-

правлена на познание сущностей.
—<методы и<формы воспроизведения объекта
• в эмпирической деятельности используются наблюдение и<экс-

перимент, а<знание синтезировано в<форме факта;
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• в теоретической деятельности применяются исторический и<ло-
гический методы, метод восхождения от абстрактного к< кон-
кретному, идеализация и<формализация, а<знание синтезиро-
вано в<форме теории.

—<используемый язык
• в эмпирической деятельности используется естественный язык
• в теоретической деятельности используется искусственный 

язык.

Основные элементы научной деятельности
Научная деятельность включает в<себя следующие основные эле-

менты (см. рис. 2):

Рис. 2.<Основные элементы научной деятельности

1. Научные исследования<— творческая деятельность, результатами 
которой являются новые знания и<способы их применения.

Выделяют следующие виды научных исследований (см. рис. 3):
—<в<зависимости от отрасли знания исследования и/или области 

использования они относятся к< естественным, техническим, 
медицинским, сельскохозяйственным, социальным, гуманитар-
ным наукам;

—< в< зависимости от цели исследования и< способа применения 
результатов научные исследования подразделяются на фунда-
ментальные, поисковые и<прикладные:

Фундаментальные исследования направлены на получение новых 
знаний об основах явлений и<наблюдаемых фактов и<не связаны не-
посредственно с<практическим применением этих знаний.

Поисковые исследования направлены на определение принципов, 
областей и<путей эффективного применения новых знаний.
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Прикладные исследования направлены на повышение качества 
применения полученных теоретических знаний, выявленных законо-
мерностей в<какой-либо области практической деятельности.

—<в<зависимости от задач исследования подразделяются на опи-
сательные и<аналитические;

—<в<зависимости от объекта исследования<— сплошное, несплош-
ное (монографическое, изучение элитных групп, выборочное);

—<в<зависимости от географических рамок<— локальное, регио-
нальное, внутригосударственное, международное, глобальное;

—<в<зависимости от хронологических рамок<— статичное, дина-
мическое.

2. Научные, экспериментальные разработки<— деятельность, осно-
ванная на знаниях, приобретенных в<результате проведения исследо-
ваний или на основе практического опыта, направленная на создание 
новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или 
методов, и<их дальнейшее применение и<совершенствование.

3. Научное обслуживание<— деятельность, направленная на обе-
спечение проведения научных исследований и<разработок.

Выделяют следующие виды научного обслуживания (см. рис. 4):
—<информационное обслуживание (услуги, предоставляемые на-

учным учреждениям, предпри-
ятиям и< организациям, сбор 
информации, консультации 
и<т.<д.);

—< патентно-лицензионная дея-
тельность (оформление, под-
держание и<передача патентов 
и<лицензий);

—<метрологическое обеспечение 
(экспертиза новой продукции 
и<технологий, разработка и<ме-
трологическая аттестация ме-
тодик и< средств измерения, 
создание и<передача размеров 
единиц, эталонов, образцов);

—< организационно-методиче-
ское обеспечение научной 
деятельности (разработка 

Рис. 4.<Виды научного 
обслуживания
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планов, программ проведения исследований и<разработок ме-
тодических рекомендаций и<т.<д.);

—<техническое обеспечение научных исследований (разработка, 
изготовление и<испытание экспериментальных образцов изде-
лий, материалов, веществ и<т.<д.).

В обеспечении научного обслуживания задействованы научные 
и<научно-технические библиотеки, архивы, информационные центры, 
банки данных, технические центры, опытные хозяйства, эксперимен-
тальные базы, лаборатории, опытные заводы, венчурные предприятия, 
испытательные полигоны, технопарки, бизнес-инкубаторы и<др.

Результатом научной деятельности являются отчеты, документы, 
публикации, в<том числе монографии, учебные пособия, защищенные 
диссертации и< т.< д. Результаты научной деятельности вносят суще-
ственный вклад в<развитие различных отраслей знаний. С<учетом спец-
ифики проводимых исследований и<разработок желательным итогом 
научной деятельности является использование результатов исследо-
вания на практике.

Совокупность элементов, обеспечивающих осуществление научной 
деятельность включает в<себя наличие:

—<разделения и<кооперации научного труда;
—<научных учреждений,
—<экспериментального и<лабораторного оборудования;
—<методов научно-исследовательской работы;
—<понятийного и<категориального аппарата;
—<системы научной информации;
—<комплекса знаний, накопленных ранее в<процессе проводимых 

исследований.
Таким образом, можно сделать вывод о<том, что научная деятель-

ность является значимым звеном научного познания, состоящим из 
определенного набора элементов (научные исследования, научные 
разработки и< научное обслуживание), направленных на получение 
значимого результата.
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II. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Научное исследование представляют собой элемент целенаправ-
ленной научной деятельности.

К отличительным признакам научного исследования можно отнести:
—<направленность на достижение осознанно поставленной цели 

и<четко сформулированных задач;
—<направленность на поиск нового, на творчество, на открытие 

неизвестного, на выдвижение оригинальных идей, на новое 
освещение исследуемых вопросов;

—<направленность на систематизацию как процесса исследования, 
так и<их результатов;

—<направленность на доказательность, последовательное обосно-
вание сделанных обобщений и<выводов.

2.1. Структура иEэтапы научного исследования

Научное исследование содержит в<своей структуре ряд элементов 
(см. рис. 5).

1. Объект исследования<— это 
процесс или явление, на которое 
направлена познавательная дея-
тельность субъекта, и< который 
существует вне зависимости от 
сознания познающего субъекта. 
Объекты исследования могут 
иметь материальную и<нематери-
альную основу.

2. Предметом исследования<— 
это часть исследуемого объекта, 
отражающая его наиболее суще-
ственные признаки с<точки зре-
ния того или иного исследования.

Специфика предмета научного 
исследования заключается в<том, 
что он окончательно «очерчива-
ется» и< формулируется к< концу 

Рис. 5.<Элементы научного 
исследования
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исследования. В<процессе исследования предмет конкретизируется, 
обогащается и<развивается за счет неизвестных на начальном этапе 
признаков и<условий его существования. На рисунке 6<представлен 
ряд аспектов, определяющих предмет научного исследования.

Рис. 6.<Ряд аспектов, определяющие предмет 
научного исследования

Предмет формулируется на основе анализа свойств и<признаков 
объекта исследования, но не совпадает с<ним. Один и<тот же объект 
может изучаться для решения различных проблем и< предполагать 
множество предметов исследования.

3. Цель исследования<— это результат, ради которого осуществля-
ется научно-исследовательская деятельность. Цель исследования, как 
и<его предмет, уточняются в<ходе его проведения.

Можно выделить теоретическую и< практическую (прикладную) 
цель исследования. Исходя из этого, выделяются следующие способы 
достижения этих целей:

1) Теоретическая цель научного исследования предполагает удаление 
внимания изучению научной литературы по данному вопросу, четкую 
интерпретацию исходных понятий, построение гипотетической общей 
концепции предмета исследования, выделение научной проблемы 
и<логический анализ рабочих гипотез.

2) Практическая цель научного исследования предполагает перед 
исследователем постановку и<уяснения практических задач, подлежа-
щих решению, исходя из специфики рассматриваемого объекта. 
На следующем этапе исследования рекомендуется обратиться к<лите-
ратурным источникам с<целью поиска «типовых» решений поставлен-
ных вопросов. В< случае отсутствия «типового» решения вопроса, 
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целесообразно проводить дальнейшие работы аналогично теоретиче-
скому исследованию.

В случае нахождения «типового» решения проводится адаптация 
выявленных вариантов достижения цели применительно к<конкретным 
условиям.

Очень важно иметь в<виду, что любое исследование, ориентиро-
ванное на решение теоретических задач, можно продолжить как при-
кладное. На первом этапе мы получаем некоторое типовое решение 
проблемы, а<затем переводим его в<конкретные условия.

Таким образом, основными видами целей исследования могут быть 
цели, представленные на рисунке 7.<Четкое формулирование цели<— 
одно из важнейших требований к<проводимому исследованию.

4. Задачи исследования<— это перечень вопросов, которые необ-
ходимо решить для достижения цели исследования. Задачи исследо-
вания выступают своего рода алгоритмом проведения научного ис-
следования. Всю совокупность задач, решаемых в<ходе проведения 
исследования, можно выстроить в<следующей последовательности<— 
см. рис. 8.

Также можно выделить основные и< дополнительные задачи ис-
следования. Основные задачи научного исследования отвечают его целе-
вой установке.

Дополнительные задачи научного исследования ориентированы 
на формирование задела для проведения последующих исследо-
ваний, а<также для проверки непосредственно не связанных с<рас-
сматриваемой проблемой вопросов. Дополнительные задачи, по-
ставленные в<ходе научного исследования, могут способствовать 
разработке методических предложению в< той или иной области 
знания.

Задач в<исследовательской работе не должно быть много.
Типичные ошибки, возникающие в<ходе выбора и<формулировке 

предмета, цели и<задач исследования представлены на рисунке 9.
5. Средства проведения научно-познавательной деятельности<— это 

весь комплекс средств и<инструментов, обеспечивающих проведения 
научного исследования (в том числе материальные, интеллектуаль-
ные, финансовые и<др. виды необходимых ресурсов). Комплекс ис-
пользуемых средств в<ходе проведения научного исследования регу-
лируется целью, задачами и<спецификой рассматриваемого объекта 
и<предмета.
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Рис. 7.<Ключевые цели научно-исследовательской деятельности
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Рис. 8.<Ранжирование задач научного исследования

Рис. 9.<Типичные ошибки при формулировании предмета, 
цели и<задач научного исследования



26

Средства исследования находятся в< постоянном развитии, рас-
ширении и<изменении. Те средства, которые успешно применялись 
на одном из этапов развития науки и/или этапе проводимого иссле-
дования, не обязательно будут востребованы в<последующем. С<учетом 
постоянного развития науки, предполагающего и< расширение на-
правлений исследований, уже сейчас актуально проведение междис-
циплинарных исследования, что в<свою очередь накладывает отпеча-
ток на используемые средства научного исследования.

Весь процесс проведения научно-исследовательской деятельности 
можно разделить на три основных этапа:

—<подготовительный;
—<основной;
—<заключительный.
Это те этапы, которые проходит любое исследование независимо 

от сферы его проведения. На рисунке 10< представлены ключевые 
этапы и<подэтапы рассматриваемой деятельности. Стоит обратить 

Рис. 10. Этапы проведения научно-исследовательской 
деятельности
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внимание на отдельные аспекты представленных этапов, обладающих 
рядом особенностей.

Исходным пунктом любого научного исследования является ситу-
ация, которая порождает проблему. Любое научное исследование про-
водится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в<про-
цессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты 
или выявить неполноту старых способов объяснения новых фактов. 
Эти трудности наиболее отчетливо проявляют себя в<так называемых 
проблемных ситуациях, то есть исходным пунктом исследования яв-
ляется ситуация, которая порождает проблему.

Проблемная ситуация<— состояние объекта исследования, харак-
теризующееся неустойчивостью, несоответствием его функциониро-
вания потребностям дальнейшего развития.

Содержание понятия «проблемная ситуация» представлено на 
рисунке 11.

Проблемная ситуация позволяет определить научную проблему, 
решению которой будет посвящено все последующее исследование. 
Научная проблема<— это противоречивая ситуация, которая требует 
своего разрешения.

Рис. 11. Сущность понятия «проблемная ситуация»
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Правильная постановка и<ясная формулировка проблемы иссле-
дования имеют важное значение, так как проблема определяет на-
правление научного поиска.

Постановка проблемы научного исследования представляет собой 
творческий процесс, который требует, как особого видения, специальных 
знаний, так и<соответствующей квалификации. Требования к<постанов-
ке проблемы научного исследования представлены на рисунке 12.

Рис. 12. Требование к<формулировке проблемы научного 
исследования

В ходе изучения проблемы необходимо дать характеристику сте-
пени ее исследованности в< целом и< отдельных аспектов проблемы. 
Особое внимание стоит уделить такому понятию, как гипотеза науч-
ного исследования, которое представляет собой научное предположение 
о<структуре объекта, о<характере и<сущности связей между его элемен-
тами, о<факторах, обусловливающих эти связи.

Можно выделить следующие виды гипотез:
—<описательные (предполагается существование какого-либо яв-

ления);
—< объяснительные (вскрывающие причины рассматриваемого 

явления);
—<описательно-объяснительные.
Гипотеза есть своеобразный прогноз ожидаемого решения иссле-

довательской задачи. Гипотезы помогают сформулировать проблемы, 
цели, основные задачи, определить объект и<предмет исследования, 
организовать процесс научного поиска, выбор методов исследования. 
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Рис. 13. Требования к<формулировкам гипотезы
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Проверка гипотез осуществляется на основе выведения из них след-
ствий с<последующей эмпирической проверкой. Требования к<фор-
мулированию гипотез отражены на рисунке 13.

После определения проблемы исследования, предмета, объекта, 
цели, задач, а<также гипотезы исследования возможно спланировать 
последовательность действий, необходимых для решения выявленной 
научной проблемы. Составление плана исследования является значи-
мым этапом всего научно-исследовательского процесса, так как план 
позволяет правильно организовать работу и<придать ей более целена-
правленный характер.

Немаловажным является и<выбор методов проведения исследо-
вания, позволяющих осуществить сбор, обработку или анализ полу-
ченной информации. Методы научного исследования будут под-
робно рассмотрены в< последующих разделах данного учебного 
пособия.

При обработке результатов исследования важно осуществлять ее 
незамедлительно после сбора информации, пока исследователь может 
восстановить в<памяти значимые детали проведенного исследования, 
что позволить измерить полноту и<достаточность собранных данных, 
а<также выявить противоречия, содержащиеся в<них для проведения 
последующего исследования.

Решение каждой из перечисленных во введении задач должно быть 
определенным образом отражено в<выводах. Выводы научного иссле-
дования<— это утверждения, выражающие в<краткой форме содержа-
тельные итоги проведенного исследования.

Выводы должны отвечать следующим требованиям:
—<всесторонняя аргументированность,
—<обобщение основных итогов научного исследования;
—<представлять собой логическую последовательность решаемых 

задач, базирующихся на анализе и<обобщении собранного ма-
териала.

2.2. Методы научного исследования

Конечный результат научного исследования зависит от целого ряда 
аспектов, среди которых можно выделить (рис. 14):

—< от того, кто осуществляет научный поиск (субъект научной 
деятельности);
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—<от того, на что направлено исследование (объект научной дея-
тельности);

—<от того, в<каких условиях осуществляется научное исследование 
(доступность или ограниченность материалов, достоверность 
источников информации и<т.<п.);

—<от того, на каком этапе развития субъекта и<объекта осущест-
вляется исследование (соотношение познавательных способ-
ностей субъекта исследования и<своевременности момента осу-
ществления исследования);

—<от того, как осуществляется научный поиск (методы, приемы, 
способы, средства и<т.<п.).

Одним из ключевых аспектов любого научного исследования вы-
ступает метод познания, научного поиска. Применяемые методы в<ходе 
осуществления научной деятельности не всегда являются универсаль-
ными, способными приводить к<одному и<тому же положительному 
результату исследования, что в<свою очередь обуславливает необходи-
мость выбора набора методов, соответствующих конкретному иссле-
дованию на том или ином этапе его реализации.

Прежде чем рассматривать научные методы, применяемые в<ходе 
научного исследования целесообразно определиться с<понятием ме-
тода и<научного метода.

Рис. 14. Ряд аспектов, определяющие результаты научного 
исследования
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Метод< — это совокупность приемов и< операций практического 
и<теоретического освоения действительности. Основная функция ме-
тода<— внутренняя организация и<регулирование процесса познания 
или практического преобразования того или иного объекта. На уров-
не повседневной практической деятельности метод формируется сти-
хийно и< только позже осознается людьми. В< сфере же науки метод 
формируется сознательно и<целенаправленно.<Научный метод только 
тогда соответствует своему статусу, когда он обеспечивает адекватное 
отображение свойств и<закономерностей предметов внешнего мира.

Научный метод<— это формализованная процедура решения на-
учных задач определенного типа, состоящая из взаимосвязанных 
и<определенным образом упорядоченных операций и<действий, при-
водящих к<объективному познанию действительности. То есть научный 
метод представляет собой систему правил и<приемов, с<помощью ко-
торых проводится исследование.

Признаки, свойственные научным методам представлены на 
рис.<15.

Рис. 15. Признаки научного метода

Требования кEнаучному методу:
—<детерминированность метода, то есть обусловленность законо-

мерностями как объекта, так и<познавательной деятельности;
—< заданность метода целью исследования, то есть соответствие 

всех компонентов метода целям исследования;
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—<результативность и<надежность метода, то есть наличие резуль-
тата с<высокой степенью достоверности;

—<эффективность как условие достижения цели с<минимальными 
усилиями и<максимальным результатом;

—<экономичность как возможность достижения конкретных ре-
зультатов без внедрения дополнительных усилий;

—<доступность в<понимании и<применении.
Научный метод содержит в<себе ряд аспектов:
1) объективно-содержательный (выражает обусловленность мето-

да предметом познания через посредство теории);
2) операциональный (фиксирует зависимость содержания метода 

не столько от объекта, сколько от субъекта познания, его компетент-
ности и<способности перевести соответствующую теорию в<систему 
правил, приемов, которые в<совокупности составляют метод);

3) праксеологический (свойства надежности, эффективности, яс-
ности).

Существует большое многообразие классификаций научных ме-
тодов, используемых в<процессе научного поиска. В<таблице 2<отра-
жены основные методы и<их характеристики.

Т а б л и ц а  2

Методы научного исследования

Наименование 
методов Характеристика

по цели

Первичные методы используются для сбора информации и<получения 
релевантных научных фактов<— наблюдения, экспе-
риментов, опросов и<др. Релевантность научного фак-
та означает, что он имеет непосредственное отноше-
ние к<изучаемому явлению или процессу. Первичные 
методы исследования лежат в<основе использования 
всех других методов науки

Вторичные методы применяются для интерпретации и<обработки, коли-
чественного и<качественного анализа полученных 
данных, их систематизации, шкалирования и<т.<п.
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Наименование 
методов Характеристика

Верификационные 
методы

предназначены для проверки полученных результа-
тов, истинности выдвинутых гипотез и<выводов. Они 
также сводятся к<так называемому анализу на устой-
чивость<— количественному и<качественному анализу 
данных на основе измерения соотношения между 
исходными величинами, переменными и<функциями.

по способу реализации.
Логико-аналитиче-
ские методы

к ним относятся методы анализа и<синтеза, индукции 
и<дедукции, взаимно дополняющие друг друга

Методы визуализа-
ции

методы, дающие синтезированное представление об 
объекте исследования и<служащие для графического 
представления научных данных и<зависимостей меж-
ду ними.

Эксперименталь-
но-игровые мето-
ды

методы, позволяющие в<ходе моделирования исследу-
емого явления выявить его сущностные характери-
стики, соответствующие целям исследования

по функциям познания
Методы система-
тизации

методы приведения разрозненных научных фактов 
или данных в<определенную систему на основе како-
го-либо признака (принципа) систематизации

Методы объясне-
ния

методы, позволяющие сделать научные факты или 
научную теорию ясной и<более понятной

Методы предсказа-
ния

методы, позволяющие предвидеть то, что произойдет 
в<будущем.

по степени общности и�широте применения
Философские ме-
тоды

диалектический, метафизический, аналитический, 
интуитивный, феноменологический, герменевтиче-
ский (понимание) и<др.

Общенаучные ме-
тоды

представляют собой совокупность методов, применя-
емых в<любой научной дисциплине

Частно-научные 
методы

совокупность способов, принципов познания, иссле-
довательских приемов и<процедур, применяемых в<той 
или иной науке, соответствующей данной основной 
форме движения материи (методы механики, физики, 
химии, биологии и<социально-гуманитарных наук)

Продолжение табл. 2
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Наименование 
методов Характеристика

Дисциплинарные 
методы

система приемов, применяемых в<той или иной на-
учной дисциплине, входящей в<какую-нибудь от-
расль науки или возникшей на стыках наук (каждая 
фундаментальная наука представляет собой комплекс 
дисциплин, которые имеют свой специфический 
предмет и<свои своеобразные методы исследования)

Междисциплинар-
ные методы

Совокупность ряда синтетических, интегративных 
способов (возникших как результат сочетания эле-
ментов различных уровней методологии), нацелен-
ных главным образом на стыки научных дисциплин 
(широко применяются в<реализации комплексных 
научных программ)

по точности предсказаний
Детерминирован-
ные методы

позволяют проводить исследование в<условиях опре-
деленности, когда ученый располагает практически 
полной и<достоверной информацией по исследуемой 
проблеме. Научное знание, получаемое в<ходе иссле-
дования, только одно, и<вероятность наступления 
результата близка к<единице

Стохастические 
методы

применяются в<условиях неопределенности, а<их на-
учный результат носит вероятностный характер.

по областям наук
правомерность классификации обусловлена тем, что в<естественных и<тех-
нических науках, медицине, социологии, истории, кибернетике и<других 
науках используются разные наборы методов. Вместе с<тем в<каждой из 
них могут быть общие методы познания, являющиеся для всех наук клас-
сическими.

по уровню научного познания
Теоретические 
методы

анализ и<синтез; индукция и<дедукция; аналогия и<мо-
делирование; идеализация и<абстрагирование; кон-
кретизация и<аксиоматизация; объяснение и<форма-
лизация

Эмпирического 
методы

наблюдение; сравнение и<измерение; эксперимент; 
опрос и<экспертные оценки, метод проб и<ошибок

Обобщенная классификация методов представлена на рис. 16.

Окончание табл. 2
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Рис. 16. Классификация научных методов



37

Ри
с.

 17
. К

ла
сс

иф
ик

ац
ия

 м
ет

од
ов

 н
ау

чн
ог

о 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
, п

ре
дл

ож
ен

на
я 

А
.М

. Н
ов

ик
ов

ы
м

 и
<Д

.А
. Н

ов
ик

ов
ы

м



38

Рассмотрим более подробно наиболее распространенные и<вос-
требованные на текущий момент методы научных исследований.

Согласно классификации, предложенной А.М. Новиковым 
и<Д.А.<Новиковым3 (см. рис. 17), теоретические и<эмпирические ме-
тоды научного исследования могут быть разделены на методы-опера-
ции (как наиболее простые, элементарные, неделимые единицы) и<ме-
тоды-действия (как единицы, содержащие в< себе несколько 
методов-операций).

Теоретические методы научного исследования
Говоря о<теоретических методах-операциях в<научной литературе 

встречается также название общелогические методы исследования.

Общелогические методы научного исследования
Теоретические методы-операции (общелогические методы) в<рас-

сматриваемой классификации разделяются по основным мыслитель-
ным операциям, которыми являются анализ и<синтез, сравнение, аб-
страгирование и<конкретизация, обобщение, формализация, индукция 
и<дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный экс-
перимент, воображение.

Анализ<— это метод, направленный на разделение целостного объ-
екта исследования на составляющие части, с< целью выделения от-
дельных признаков и<качеств явления, процесса или отношений яв-
лений, процессов для их всестороннего изучения в<ходе проводимого 
исследования.

Существует несколько видов анализа:
—<механическое разделение;
—<определение динамического состава;
—<выявление форм взаимодействия элементов целого;
—<нахождение причин явлений;
—<выявление уровней знания и<его структуры и<т.<п.4

Ключевым требованием к< проводимому анализу выступает со-
хранение качества объектов исследования и<его основных свойств.

3 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. — М.: Ли-
броком. — 280 с.

4 Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для 
аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е — Ростов н/Д: «Феникс», 2003. — 448 с. (Серия 
«Высшее образование».)



39

Результатом анализа может выступать классификация отдельных 
признаков и<качеств явления, процесса или отношений явлений, про-
цессов и<т.<д.

Как правило, с<анализа начинается каждое научное исследование, 
этот метод позволяет перейти от общего описания объекта к<выявле-
нию его строения, состава, признаков и<свойств. При этом одно и<то 
же явление, процесс можно анализировать во многих аспектах, что 
позволяет глубже рассмотреть его.

Синтез<— это метод, позволяющий исследовать объект в<его един-
стве и<взаимосвязи ранее выделенных составляющих частей, обоб-
щить отдельные признаки и<качества явления, процесса или отно-
шений явлений, процессов, выделенных в< ходе анализа. Стоит 
отметить, что синтез<— это не простое суммирование, а<смысловое 
соединение.

Результатом синтеза является, как правило, совершенно новое 
образование, свойства которого отражают внутреннюю взаимосвязь 
и<взаимозависимость его компонентов.

Синтез и<анализ представляют собой две противоположные про-
цедуры, неразрывно связанные между собой.

Сравнение<— это метод, позволяющий рассмотреть объект иссле-
дования или его составные части во взаимосвязи с<другими объектами 
или явлениями (процессами) для определения сходства или различия 
по выбранному критерию анализа.

Метод сравнения тесно связан с<анализом и<синтезом: анализ не-
обходим для выделения признаков сравнения, а<синтез проявляется 
в<установлении определенных отношений между сравниваемыми объ-
ектами или явлениями.

Абстрагирование<— это метод, позволяющий мысленно отвлечься 
от ряда признаков, свойств и<отношений объекта исследования для 
выделения его существенных характеристик, с<целью их последующе-
го изучения с<учетом хода исследования.

Можно выделить следующие виды абстракций:
—<абстракция отождествления, в<результате которой выделяются 

общие свойства и<отношения изучаемых объектов, а<от осталь-
ных свойств при этом отвлекаются;

—< изолирующая абстракция, позволяющая выделить свойства 
отношений, которые начинают рассматриваться как самостоя-
тельные индивидуальные параметры;
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—<абстракция актуальной бесконечности<— применяется в<области 
математических наук (бесконечные множества рассматривают-
ся как конечные);

—< абстракция потенциальной осуществимости< — применяется 
в<области математических наук (может быть осуществлено лю-
бое, но конечное число операций).

Абстракции различаются по уровням (порядкам). Абстракции 
от реальных предметов называются абстракциями первого порядка; 
от абстракций первого уровня<— абстракциями второго порядка и<т.<д. 
Самым высоким уровнем абстракции характеризуются философские 
категории.

Конкретизация<— это метод, позволяющий объединить существен-
ные характеристики объекта исследования для целостного, взаимос-
вязанного, многостороннего изучения в<ходе исследования.

Обобщение<— это метод, позволяющий установить общие свой-
ства и< признаки рассматриваемых объектов. Задачей обобщения 
является упорядочение многообразия объектов, создание их класси-
фикации.

Можно выделить следующие виды научных обобщений:
—<абстрактно-общее (простая одинаковость, внешнее сходство, 

подобие ряда единичных предметов)<— выделение характерных 
признаков и<свойств объектов;

—< конкретно-общее (внутренняя, глубинная, повторяющаяся 
у<группы сходных явлений основа<— сущность)<— выделение 
существенных признаков и<свойств объектов.

По другому основанию обобщения разделяют на:
—<индуктивные (от отдельных фактов и<событий к<их выражению 

в<мыслях);
—<логические (от одной мысли к<другой, более общей).
Формализация<— это метод, позволяющий отобразить результаты 

научной деятельности с<применением соответствующего специфике 
научного исследования языка.

С учетом специфики проводимого исследования применяется тот 
или иной искусственный (формализованный) язык, предназначенный 
для более точного и<строгого выражения знаний, с<целью исключения 
возможности неоднозначного понимания (например, язык математи-
ки, физики, химии и<др.). В<формализованных рассуждениях каждый 
символ строго однозначен.
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Роль формализации в<ходе научного исследования состоит в<сле-
дующем:

—<формализация дает возможность анализировать, уточнять, опре-
делять и<разъяснять понятия;

—< формализация позволяет представлять доказательства в< виде 
последовательных формул, получаемых из исходных с<помощью 
точно указанных правил преобразования;

—<формализация служит основой для процессов алгоритмизации 
и<программирования.

Индукция<— это метод, позволяющий в<ходе рассуждения сделать 
общий вывод на основе частных фактов, положений.

Дедукция<— это метод, позволяющий в<ходе рассуждения осуще-
ствить переход от общих выводов к<частным фактам.

Идеализация< — это метод, позволяющий конструировать пред-
ставление об объекте, не существующем или неосуществимом в<дей-
ствительности, для которого существует прообраз в<реальном мире.

Процесс идеализации характеризуется предельным отвлечением 
от свойств и<отношений, присущих объектам реальной действитель-
ности, и< введением в< содержание образуемых понятий признаков, 
нереализуемых в<действительности.

Аналогия<— это метод, позволяющий переносить информацию от 
одного объекта или предмета исследования на подобный в<целях упро-
щения проводимого исследования. Аналогия считается одной из опе-
раций мыслительного характера.

Стоит отметить, что аналогия не всегда позволяет сформировать 
достоверные результаты проводимого исследования из-за отсутствия 
или игнорирования отдельных характеристик объекта или предмета 
в<ходе упрощения процесса научного познания. В<целях достижения 
более достоверного и<полноценного результата необходимо чтобы:

—<учитывались внутренние, а<не внешние свойства сопоставляе-
мых объектов;

—<исследуемые объекты или предметы были схожи по важнейшим 
и<существенным характеристикам, а<не по второстепенным;

—<перечень подобных характеристик был достаточно широким;
—<учитывались как подобные характеристики объекта или пред-

мета, так и<различающиеся характеристики для более коррект-
ного формирования перечня учитываемых черт и<учета специ-
фики каждого объекта исследования.
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Моделирование<— это метод, позволяющий создавать прототипы 
(модели), отражающие существенные характеристики исследуемого 
объекта в<целях определения или уточнения свойств оригинала, а<так-
же прогнозирования и<выявления возможных вариантов реагирования 
исследуемого объекта на осуществляемые изменения. Моделирование 
может являться как операцией мыслительного характера, так и< как 
самостоятельным метод (метод-действие).

Модель<— это некий новый объект, который отражает существен-
ные характеристики исследуемого объекта, явления или процесса. 
Модель воссоздает свойства исследуемого объекта в<соответствии с<за-
ранее определенным видом и<требуемыми характеристиками прото-
типа. Исследуемый объект, по отношению к<которому изготавливает-
ся модель, называется оригиналом, образцом, прототипом. 
Классификация существующих моделей представлена на рисунке 18.

С учетом многообразия видов моделей целесообразно определить 
ключевые требования к<их содержанию и<формированию в<целях бо-
лее четкого проведения исследования с<применением такого метода 
как моделирование.

Основные требования, предъявляемые к< создаваемым моделям 
(см. рис. 19):

—<адекватность<— соответствие модели оригиналу (явлению, объ-
екту, процессу), для изучения которого она формируется;

—<конечность<— отображение оригинала в<ограниченном (конеч-
ном) числе его характеристик и<проявлений;

—< упрощенность< — отображение только существенных свойств 
объекта исследования;

—<полнота<— учет всех значимых свойств объекта, согласно целям 
проводимого исследования;

—<приблизительность<— отображение оригинала с<допущениями 
или без подробного копирования свойств объекта;

—<информативность<— необходимость присутствия достаточной 
информации об условиях функционирования объекта исследо-
вания;

—<потенциальность<— возможность осуществлять прогнозирова-
ние и<выявление потенциальных вариантов реагирования ис-
следуемого объекта на осуществляемые изменения.

Исследование объектов, процессов или явлений путем построения 
и<изучения их моделей для определения или уточнения характеристик 
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Рис. 18. Виды моделей, используемых при моделировании

оригинала называется моделированием. Особым видом моделирования 
является мысленный эксперимент.

Мысленный эксперимент<— это метод, позволяющий исследовате-
лю мысленно создавать прототипы объектов исследования, матери-
альная реализация которых невозможна, в<целях сравнения прототи-
пов с< существующими объектами, мысленно имитируя возможные 
варианты развития событий в<рамках проводимого исследования.
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Мысленно создаваемые прототипы и<объекты позволяют выявить 
наиболее важные, существенные связи и<отношения, а<также мысленно 
воспроизвести возможные ситуации, отказаться от ненужных вариантов 
трансформации объекта, не соответствующей цели исследования.

Воображение<— это метод, позволяющий мысленно создавать не-
правдоподобные, парадоксальные образы и<понятия, а<также желаемые 
образы в<целях определения возможных вариантов развития и<транс-
формации объекта.

Познавательные методы (методы-действия)
Диалектика<— это метод, позволяющий поэтапно переходить от 

абстрактного к<конкретному в<процессе изучения объекта исследова-
ния. Ключевой особенностью данного метода является ретроспектив-
ное освещение процесса изменения характеристик и<свойств объекта 
в<рамках его поступательного развития.

В основе данного метода лежать общефилософские законы, пред-
усматривающие:

—<переход количественных изменений в<качественные и<наоборот;
—<последовательное развитие объекта, предполагающее значимые 

изменения, базирующиеся на предыдущем этапе развития;
—<неотрывность противоречия от развития, движения, как и<раз-

вития от противоречия (единство и<борьба противоположностей).

Рис. 19. Требования, предъявляемые к<создаваемым моделям 
в<ходе проведения научного исследования
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Научные теории, проверенные практикой<— это метод, выступающий 
исходным пунктом и<условием последующих исследований, базирую-
щийся на теоретических результатах прошлого исследования.

Доказательство<— это метод, позволяющий обосновать результаты 
научного исследования путем систематизации умозаключений, сде-
ланных с<целью проверки или опровержения достоверности выдви-
нутых гипотез, положений на различных этапах научной деятельности.

Основными элементы и<предъявляемые к<ним требования пред-
ставлены в<таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Элементы доказательства иEпредъявляемые к ним требования

Элемент 
доказательства Содержание Требования

Тезис суждение, истин-
ность которого 
требуется доказать

—<должен быть ясными и<точно 
определенным;

—<должен оставаться тождествен-
ным на протяжении всего доказа-
тельства;

Аргумент (До-
вод)

суждения, с<помо-
щью которых под-
тверждается или 
опровергается те-
зис

—<должен быть ясными и<точно 
определенным;

—<должны быть истинными, не под-
лежащими сомнению;

—<не должны противоречить друг 
другу;

мявляться достаточным основанием 
для данного тезиса;

—<должен быть полным.
Демонстрация способ логической 

связи тезиса с<ар-
гументами

—<должна точно и<достоверно опи-
сывать исследуемый объект и<су-
ществующие закономерности;

—<должна соблюдать правила ис-
пользуемого вида умозаключения

В зависимости от способа ведения доказательства бывают прямые 
и<косвенные, а<в<зависимости от формы умозаключения<— индуктив-
ные и<дедуктивные. Более подробно данный метод будет рассмотрен 
в<последующих параграфах, так как выступает значимым элементом 
любой исследовательской работы.
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В совокупности методов научного исследования значимое место 
занимает метод анализа систем знаний. Анализ систем знаний<— это 
метод, позволяющий осуществить выбор подходящего способа науч-
ного исследования, постановку задач исследования и< определение 
значимых характеристик рассматриваемого объекта, с<учетом нако-
пленного теоретического и<практического опыта в<той или иной об-
ласти знаний.

Метод анализа систем знаний играет важную роль при решении 
эмпирических и<теоретических исследовательских задачах, которые 
представлены на рисунке 20.

К теоретическим методам-действиям А.М. Новиков и<Д.А. Нови-
ков относят два метода построения научных теорий: дедуктивный 
(аксиоматический) метод и<индуктивно-дедуктивный.

Рис. 20. Исследовательские задачи, решаемые при помощи метода 
анализа систем знаний
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Дедуктивный метод (аксиоматический метод)�— это метод, позволя-
ющий сформулировать научную теорию, основанную на логических 
умозаключениях, базирующихся на существующих положениях, не 
требующих доказательства. Построение теории осуществляется по-
средством определений, содержащих ранее принятые или сформули-
рованные понятия. Данный метод чаще всего применяется в<матема-
тике (математической логике), теоретической физике.

Индуктивно-дедуктивный метод<— это метод, позволяющий на ос-
нове накопленных эмпирических знаний сформулировать теоретиче-
ские обобщения. Данный метод чаще всего применяется в< науках 
о<природе, обществе и<человеке, а<именно физика, химия, биология, 
геология, география, психология, педагогика и<т.<д.

Выявление иEразрешение противоречий<— это метод, позволяющий 
исследователю определить несоответствие полученных практических 
результатов и<существующих теоретических положений и<сформули-
ровать пути их устранения.

Постановка проблем<— это метод, позволяющий выявить и<сфор-
мулировать неизвестное в< исследуемой области, и< определить цель 
и< задачи исследования. Проблема предполагает выявление нового 
знания для понимания ее сути или новых способов ее решения.

Построение гипотез<— это метод, позволяющий это сформулировать 
предположение, истинное значение которого неопределенно и<нуж-
дается в<проверке, доказательстве и<обосновании.

Эмпирические методы научного исследования
Данная группа методов является необходимой основой любого 

исследования, направленного на поиск и<разрешение противоречий 
между практической и<теоретической базой знаний, а<также выступа-
ющих источником для разработки и<подтверждения тех или иных те-
оретических положений.

Эмпирические методы-операции
Изучение литературы документов иEрезультатов деятельности<— это 

метод, позволяющий обобщить и< систематизировать накопленный 
опыт в<различных областях знаний.

Наблюдение< — это метод, позволяющий выявить свойства ис-
следуемого объекта в< процессе целенаправленного, комплексного 
и< намеренного восприятии действительности. В< ходе проведения 
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Рис. 21. Классификация видов наблюдений, применяемых в<ходе 
научного исследования
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наблюдения исследователь формирует знания о< внешних сторонах 
объекта и<о<его существенных свойствах и<отношениях.

На рисунке 21<представлена последовательность процедур, прово-
димых в<ходе осуществления наблюдения.5

Научное наблюдение имеет под собой теоретическую основу. 
В<ходе проведения наблюдения научный работник не только регистри-
рует отдельные факты, но и<осознанно выделяет те из них, которые 
способствуют или препятствуют подтверждению выдвигаемого пред-
положения.

Классификация видов наблюдения представлена на рисунке 22.

Основными требованиями к<научному наблюдению, осуществля-
емому в<ходе проведения исследования выступают:

—<однозначность цели и<задач исследования;
—<применение системы методов и<приемов как в<ходе реализации 

наблюдения, так и<последующей обработке полученных резуль-
татов;

—< объективность хода проведения наблюдения и< возможность 
осуществления контроля за ним с<помощью повторного при-
менения данного метода, либо с<использованием других методов, 

5 Новиков А.М., Новиков Д.А. Указ. соч. — С. 113.

Рис. 22. Последовательность процедур, осуществляемых 
при наблюдении
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в< том числе эксперимента, опроса и< т.< д. (Часто наблюдение 
выступает одной из составляющих эксперимента.)

Измерение<— это метод, позволяющий определить качественные 
и<количественные значения свойств, характеристик, признаков ис-
следуемого явления, объекта или процесса.

Измерение используется в<различных видах человеческой деятель-
ности. Результат измерения преимущественно выражается числовым 
значением.

Измерение предполагает наличие:
—<явление, объект или процесс, над которым проводится измерение;
—<свойства, характеристики, признаки, которые поддаются воспри-

ятию, и<могут быть конкретизированы с<помощью данного метода;
—< инструменты, посредством которого возможно применение 

рассматриваемого метода.
Общей целью любых измерений является получение числовых 

данных, позволяющих судить не столько о<качестве, сколько о<коли-
честве некоторых состояний. Возможны погрешности результатов 
измерений (систематические и<случайные).

Различают следующие процедуры измерения:
—<прямые<— исследуемые явления, объекты или процессы нахо-

дятся в<непосредственной близости к<исследователю и<доступны 
для восприятия;

—< косвенные< — исследуемые явления, объекты или процессы 
удалены от исследователя или непосредственно не восприни-
маются им. Косвенные измерения применяются тогда, когда 
можно вывести искомый результат из уже известных свойств, 
характеристик, признаков.

Опрос<— это метод, позволяющий осуществить сбор первичной 
информации об исследуемом явлении, объекте или процессе путем 
непосредственного или опосредованного взаимодействия между ис-
следователем и<респондентом.

Данный метод широко применяется в<общественных и<гуманитар-
ных науках и<может осуществляться в<виде:

—<интервьюирования (опрос в<устной форме);
Интервьюирование предполагает личное общение с<опрашивае-

мым, оно может быть прямым или опосредованным, например, по 
телефону или при использовании интернет-ресурсов.
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• достоинство метода<— возможность задавать дополнительные 
или уточняющие вопросы;

• недостатки метода<— возможно искажение информации из-за 
индивидуальных особенностей взаимодействия между опраши-
ваемым и<опрашивающим.

—<анкетирования (опрос в<письменной форме):
Анкетирование предполагает опосредованное общение с<опраши-

ваемым, опрашиваемый сам заполняет вопросник в<присутствии ан-
кетера или без него. По форме проведения анкетирование может быть 
индивидуальным или групповым, очным или заочным (почтовый 
опрос, опрос через газету, интернет-опрос).

• достоинство метода<— возможность быстрой и<несложной об-
работки полученных результатов;

• недостатки метода<— возможность искажения информации из-
за некорректной формулировки вопросов в<анкете и<отсутствия 
возможности уточнить или дать разъяснения по ним.

Экспертная оценка<— это метод, позволяющий получить объектив-
ную оценку об исследуемом явлении, объекте или процессе путем 
выяснения мнений компетентных специалистов в< исследуемой об-
ласти.

Для корректного применения рассматриваемого метода необхо-
димо провести тщательный отбор специалистов (экспертов), которые 
хорошо разбираются в<исследуемой области и<способны к<объектив-
ной, качественной, непредвзятой оценке.

В основе метода лежит применение различных систем оценок 
и<сопутствующих шкал измерения, направленных на систематизацию 
и<упорядочение мнений специалистов, а<также дающих возможность 
выразить их в<количественных величинах.

Тестирование<— это метод, позволяющий осуществить сбор и<оцен-
ку текущего состояния исследуемого явления, объекта или процесса 
в<соответствии с<целями и<задачами исследования.

В ходе проведения тестирования можно выделить подготовитель-
ный и<основной этап. Подготовительный этап достаточно трудоем-
кий, так как предполагает разработку тестовых заданий с<заданными 
качественными и<количественными характеристиками, а<также стан-
дартных требований непосредственно к<процедуре проведения те-
стирования.
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Эмпирические методы-действия
Данные методы можно разделить на две группы:
1. Метод отслеживания< — это методы изучения объекта без его 

преобразования, когда исследователь не вносит существенных преоб-
разований в<объект исследования.

—<обследование;
—<мониторинг;
—<изучение и<обобщение опыта.
Особенностью данных методов является относительно пассивная 

роль исследователя, так как он может только изучать, отслеживать 
и<обобщать то, что уже сложилось в<окружающей действительности, не 
имея возможности активно воздействовать на происходящие процессы.

2. Методы преобразования объекта<— это методы, связанные с<ак-
тивным преобразованием исследователем изучаемого объекта.

—<опытная работа;
—<эксперимент.
Данные методы предполагают более активное участие исследова-

теля в<ходе их применения, а<также непосредственное воздействие на 
явление, объект или изучаемый процесс.

Обследование<— это метод, позволяющий изучить характеристики 
исследуемого явления, объекта или процесса с<требуемой степенью 
глубины и<детализации согласно направлению исследования.

Существующие виды обследования представлены на рисунке 23.
Мониторинг<— это метод, позволяющий регулярно осуществлять 

контроль за состоянием явлений, объектов или процессов, а< также 
значений отдельных их параметров с<целью прогнозирования тех или 
иных возможных изменений и<связанных с<ними желательных и<не-
желательных последствий.

Многообразие подходов к< классификации видов мониторинга, 
проводимого в<ходе реализации научно-исследовательской деятель-
ности представлено на рисунке 24.

Особое внимание стоит обратить на виды мониторинг с<учетом 
исходной базы, на основании которой осуществляется процесс:

—<динамический<— основанием для экспертизы служат данные 
о<динамике развития того или иного объекта, явления или по-
казателя;

—<конкурентный<— выбираются результаты идентичного обсле-
дования других образовательных систем;
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—<сравнительный<— в<качестве основания выступают результаты 
идентичного обследования одной или двух систем более высоко-
го уровня;

—< комплексный< — используется несколько оснований для экс-
пертизы.

Изучение иEобобщение опыта<— это метод, позволяющий сформи-
ровать базу данных о<состоянии и<тенденциях происходящих измене-
ний исследуемых явлений, объектов, процессов или отдельных их 
характеристик с<целью последующего использования.

Изучение и<обобщение опыта в<ходе проведения научно-исследо-
вательской деятельности осуществляется в<целях:

—<для определения уровня детальности предприятий, организаций, 
учреждений, функционирования технологического процесса;

Рис. 23. Классификация видов обследования, проводимого в<ходе 
научно-исследовательской деятельности
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Рис. 24. Подходы к<классификации видов 
мониторинга
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—<выявления недостатков в<практике той или иной сферы деятель-
ности; изучения эффективности применения научных рекомен-
даций;

—<выявления новых образцов деятельности, рождающихся в<твор-
ческом поиске передовых руководителей, специалистов и<целых 
коллективов.

Объектом изучения выступает:
—<массовый опыт<— для выявления основных тенденций развития 

той или иной отрасли народного хозяйства;
—<отрицательный опыт<— для выявления типичных недостатков;
—<передовой опыт<— для выявления, обобщения, предоставления 

общественности того или иного достояния науки и<практики, 
новых способов решения исследуемых проблем.

Критерии, позволяющие определить отнесение осуществляемых 
опытов к<передовым представлены в<таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Критерии, выступающие отличительной особенностью передовых опытов

№ 
п/п Критерий Содержание

1 Новизна может проявляться в<разной степени<— от вне-
сения новых положений в<науку до эффектив-
ного применения уже известных положений

2 Высокая результа-
тивность

должен давать результаты выше средних по от-
расли, группе аналогичных объектов и<т.<п.

3 Стабильность соответствие современным достижениям на-
уки<— достижение высоких результатов не всег-
да свидетельствует о<соответствии опыта требо-
ваниям науки соответствие современным дости-
жениям науки<— достижение высоких 
результатов не всегда свидетельствует о<соответ-
ствии опыта требованиям науки

4 Длительность со-
хранения результа-
тов

сохранение эффективности опыта при измене-
нии условий, достижение высоких результатов 
на протяжении достаточно длительного времени

5 Тиражируемость возможность использования опыта другими 
людьми и<организациями.
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№ 
п/п Критерий Содержание

6 Оптимальность достижение высоких результатов при относи-
тельно экономной затрате ресурсов, а<также не 
в<ущерб решению других задач

Изучение и<обобщение опыта осуществляются с<помощью таких 
эмпирических методов-операций, как наблюдение, опросы, изучение 
литературы и<документов и<др.

Опытная работа< — это метод, позволяющий осуществлять про-
верку и<оценку имеющихся знаний, проектов и<гипотез, а<также в<по-
следствии вносить целенаправленные изменения в<исследуемые явле-
ния, объекты и<процессы.

Даже подтвержденные ранее теории могут подвергаться повторно-
му исследованию для уточнения действенности и<внесения изменений, 
чтобы переместить исследование на качественно новый уровень. По-
мимо того, в< процессе опытного анализа могут быть опровергнуты 
полученные ранее результаты и<определено новое видение проблемы.

Эксперимент<— это метод, позволяющий осуществлять активное 
и< целенаправленное воздействие на изучаемые явления, объекты, 
процессы или отдельные их характеристики в<заданных условиях, от-
вечающих целям исследования, для подтверждения или опровержения 
достоверности выдвигаемых гипотез или предположений.

Основные особенности эксперимента представлены на рисунке<25. 
Условия проводимого эксперимента могут не только задаваться и<кон-
тролироваться, но и< модернизироваться, а< также многократно вос-
производиться.

В ходе реализации эксперимента осуществляется:
—< планирование и< построение всего хода эксперимента (в том 

числе определяется его цель, тип, средства, методы проведения 
и<т.<п.);

—<контроль как за ходом эксперимента, так и<за достоверностью 
фиксации полученных результатов;

—<интерпретация полученных результатов и<принятие решения 
о<необходимости и<целесообразности продолжения или завер-
шения эксперимента.

Окончание табл. 4
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Эксперимент не зависимо от области осуществления в<рамках на-
учно-исследовательской деятельности имеет структуру, включающую:

—<объект исследования;
—<требования к<условиям проведения эксперимента и<последую-

щее создание необходимых условий (предполагающее форми-
рование факторов, воздействующих на объект исследования, 
а<также устранение нежелательных воздействий или помех);

—<план проведения эксперимента;
—<гипотеза или теория, которую нужно проверить или опровер-

гнуть.
Выделяют следующие стандартные виды эксперимента:
—<в<зависимости от задач: исследовательские (задача<— формиро-

вание новых научных теорий), проверочные эксперименты (про-
верка существующих гипотез и<теорий), решающие (подтверж-
дение одной и<опровержение другой из соперничающих теорий);

—< в< зависимости от характера объектов выделяют физические, 
химические, биологические, социальные и<др. эксперименты.

—<в<зависимости от возможности количественной измеримости 
полученных результатов: качественные (эксперименты, имею-
щие целью установить наличие или отсутствие предполагаемо-
го явления) и< количественные (эксперименты, выявляющие 
количественную определенность некоторого свойства).

Рис. 25. Основные особенности эксперимента
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Заслуживающая внимания классификация экспериментов пред-
ставлена на рисунке 26.

В целях обобщения представленных методов научного исследова-
ния представлена таблица 5, содержащая их ключевые определения.

Т а б л и ц а  5
Методы научного исследования

Название метода Содержание метода (это метод...)
Анализ направленный на разделение целостного объекта ис-

следования на составляющие части, с<целью выделе-
ния отдельных признаков и<качеств явления, процес-
са или отношений явлений, процессов для их всесто-
роннего изучения в<ходе проводимого исследования

Рис. 26. Классификация экспериментов 
по отдельным видам
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Название метода Содержание метода (это метод...)
Синтез позволяющий исследовать объект в<его единстве 

и<взаимосвязи ранее выделенных составляющих ча-
стей, обобщить отдельные признаки и<качества явле-
ния, процесса или отношений явлений, процессов, 
выделенных в<ходе анализа

Сравнение позволяющий рассмотреть объект исследования или его 
составные части во взаимосвязи с<другими объектами 
или явлениями (процессами) для определения сходства 
или различия по выбранному критерию анализа

Абстрагирование позволяющий мысленно отвлечься от ряда признаков, 
свойств и<отношений объекта исследования для выде-
ления его существенных характеристик, с<целью их 
последующего изучения с<учетом хода исследования

Конкретизация позволяющий объединить существенные характери-
стики объекта исследования для целостного, взаимос-
вязанного, многостороннего изучения в<ходе исследо-
вания

Формализация позволяющий отобразить результаты научной дея-
тельности с<применением соответствующего спец-
ифике научного исследования языка.

Индукция позволяющий в<ходе рассуждения сделать общий вы-
вод на основе частных фактов, положений.

Дедукция позволяющий в<ходе рассуждения осуществить пере-
ход от общих выводов к<частным фактам.

Идеализация позволяющий конструировать представление об объ-
екте, не существующем или неосуществимом в<дей-
ствительности, для которого существует прообраз 
в<реальном мире. 

Аналогия позволяющий переносить информацию от одного 
объекта или предмета исследования на подобный 
в<целях упрощения проводимого исследования.

Моделирование позволяющий создавать прототипы (модели), отража-
ющие существенные характеристики исследуемого 
объекта в<целях определения или уточнения свойств 
оригинала, а<также прогнозирования и<выявления 
возможных вариантов реагирования исследуемого 
объекта на осуществляемые изменения.

Продолжение табл. 5
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Название метода Содержание метода (это метод...)
Мысленный экс-
перимент

позволяющий исследователю мысленно создавать 
прототипы объектов исследования, материальная 
реализация которых невозможна, в<целях сравнения 
прототипов с<существующими объектами, мысленно 
имитируя возможные варианты развития событий 
в<рамках проводимого исследования

Воображение позволяющий мысленно создавать неправдоподоб-
ные, парадоксальные образы и<понятия, а<также же-
лаемые образы в<целях определения возможных вари-
антов развития и<трансформации объекта

Диалектика (как 
метод)

позволяющий поэтапно переходить от абстрактного 
к<конкретному в<процессе изучения объекта исследо-
вания

Научные теории, 
проверенные 
практикой

выступающий исходным пунктом и<условием после-
дующих исследований, базирующийся на теоретиче-
ских результатах прошлого исследования

Доказательство позволяющий обосновать результаты научного иссле-
дования путем систематизации умозаключений, сде-
ланных с<целью проверки или опровержения досто-
верности выдвинутых гипотез, положений на различ-
ных этапах научной деятельности.

Метод анализа 
систем знаний

позволяющий осуществить выбор подходящего спо-
соба научного исследования, постановку задач иссле-
дования и<определение значимых характеристик рас-
сматриваемого объекта, с<учетом накопленного тео-
ретического и<практического опыта в<той или иной 
области знаний

Дедуктивный (ак-
сиоматический) 
метод

позволяющий сформулировать научную теорию, ос-
нованную на логических умозаключениях, базирую-
щихся на существующих положениях, не требующих 
доказательства.

Индуктивно-де-
дуктивный метод

позволяющий на основе накопленных эмпирических 
знаний сформулировать теоретические обобщения.

Выявление и<раз-
решение противо-
речий

позволяющий исследователю определить несоответ-
ствие полученных практических результатов и<суще-
ствующих теоретических положений и<сформулиро-
вать пути решения выявленных проблем

Продолжение табл. 5
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Название метода Содержание метода (это метод...)
Постановка про-
блем

это метод, позволяющий выявить и<сформулировать 
неизвестное в<исследуемой области, и<определить 
цель и<задачи исследования

Построение гипо-
тез

позволяющий это сформулировать предположение, 
истинное значение которого неопределенно и<нужда-
ется в<проверке, доказательстве и<обосновании.

Изучение литера-
туры документов 
и<результатов дея-
тельности

позволяющий обобщить и<систематизировать нако-
пленный опыт в<различных областях знаний

Наблюдение позволяющий выявить свойства исследуемого объек-
та в<процессе целенаправленного, комплексного и<на-
меренного восприятии действительности

Измерение позволяющий определить качественные и<количе-
ственные значения свойств, характеристик, призна-
ков исследуемого явления, объекта или процесса

Опрос позволяющий осуществить сбор первичной информа-
ции об исследуемом явлении, объекте или процессе 
путем непосредственного или опосредованного взаи-
модействия между исследователем и<респондентом

Экспертные оцен-
ки

позволяющий получить объективную оценку об ис-
следуемом явлении, объекте или процессе путем вы-
яснения мнений компетентных специалистов в<иссле-
дуемой области

Тестирование позволяющий осуществить сбор и<оценку текущего 
состояния исследуемого явления, объекта или процес-
са в<соответствии с<целями и<задачами исследования

Обследование позволяющий изучить характеристики исследуемого 
явления, объекта или процесса с<требуемой степенью 
глубины и<детализации согласно направлению иссле-
дования.

Мониторинг позволяющий регулярно осуществлять контроль за 
состоянием явлений, объектов или процессов, а<так-
же значений отдельных их параметров с<целью про-
гнозирования тех или иных возможных изменений 
и<связанных с<ними желательных и<нежелательных 
последствий.

Продолжение табл. 5
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Название метода Содержание метода (это метод...)

Изучение и<обоб-
щение опыта

позволяющий сформировать базу данных о<состоя-
нии и<тенденциях происходящих изменений исследу-
емых явлений, объектов, процессов или отдельных их 
характеристик с<целью последующего использования.

Опытная работа позволяющий осуществлять проверку и<оценку име-
ющихся знаний, проектов и<гипотез, а<также в<по-
следствии вносить целенаправленные изменения 
в<исследуемые явления, объекты и<процессы

Эксперимент позволяющий осуществлять активное и<целенаправ-
ленное воздействие на изучаемые явления, объекты, 
процессы или отдельные их характеристики в<задан-
ных условиях, отвечающих целям исследования, для 
подтверждения или опровержения достоверности 
выдвигаемых гипотез или предположений

Знание основных методов проведения научно-исследовательской 
деятельности позволяет исследователю выбрать тот метод, который 
будет способствовать достижению поставленной цели исследования 
с<учетом имеющихся условий и<ограничений.

2.3. Научные рассуждения иEих аргументация

Правильность применения эмпирических и<теоретических методов 
научно-исследовательской деятельности во многом зависит от того, 
насколько логично и<корректно строятся рассуждения и<дается обо-
снование полученных результатов, выводов.

Обоснование полученных результатов и< выводов базируется на 
применении логических законов и< процедур, ориентированных на 
оценку изучаемого явления, объекта или процесса для выявления со-
ответствия заданным функциям, целям и<задачам исследования.

Основные виды обоснования, используемые в<научно-исследова-
тельской деятельности, представлены в<таблице 6,<а<их классификация 
на рисунке 27.

Доказательство обеспечивает полное обоснование истинности 
определенного высказывания. С<доказательством тесно связана такая 
логическая процедура как опровержение и<подтверждение. В<резуль-

Окончание табл. 5
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тате опровержения хоть и< достигается негативный результат, но он 
позволяет сузить круг поиска истинного положения.

Т а б л и ц а  6

Виды обоснования

Вид обоснования Содержание

Доказательство логическая процедура, при которой выражение с<не-
известным пока значением выводится из высказыва-
ний, истинность которых уже установлена. Это по-
зволяет исключить всякие сомнения и<признать ис-
тинность данного выражения

Опровержение логическая процедура, устанавливающая ложность 
тезиса логического высказывания

Подтверждение логическая процедура, направленная частичное обо-
снование истинности некоторого высказывания

Возражение логическая процедура, направлено на ослабление 
некоторого тезиса (гипотезы) (противоположная про-
цедура к<подтверждению)

Объяснение логическая процедура, раскрывающая сущностные 
характеристики, причинные связи или функциональ-
ные отношения некоторого объекта

Подтверждение, в<отличии от доказательства, представляет собой 
частичное обоснование полученных результатов, а< также достовер-
ности выдвигаемого предположения.

Особую значимость подтверждение приобретает в< случае суще-
ствования научной гипотезы и< отсутствии необходимых оснований 
для ее существования. Однако, наличие большого объема эмпириче-
ских данных не всегда позволяет принять в<полном объеме выдвигае-
мую гипотезу.

Аргументирование
Согласно Положения о< порядке присуждения ученых степеней, 

предлагаемые соискателем степени кандидата наук решения той или 
иной научной проблемы должны быть строго аргументированы. 
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Рис. 27. Основные виды обоснований, применяемые 
в<научно-исследовательской деятельности
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Недостаточная аргументированность выносимых на суд научной 
общественности результатов научно-исследовательской деятельности 
считается серьезным нарушением порядка проведения научной де-
ятельности. Недостаточная аргументированность ставит под сомне-
ние истинность как полученных результатов, так и<научного иссле-
дования в<целом.

Научная процедура обоснования истинности или ложности како-
го-либо положения получила название аргументации.

Диссертационное исследование является видом научной аргумен-
тации. Соискатель степени кандидата наук должен ясно представлять 
общие черты аргументации:

—<аргументация<— это всегда речевая деятельность (произнесенные 
или написанные утверждения);

—<аргументация<— целенаправленная мыслительная деятельность, 
предназначенная для усиления или ослабления чьих-то убеж-
дений;

—<аргументация<— это критическая мыслительная деятельность, 
основанная на том, что стороны способны воспринимать, ра-
ционально взвешивать, принимать или оспаривать тезисы и<ар-
гументы.

Основные виды обоснования, используемые в<научно-исследова-
тельской деятельности представлены в<таблице 6,<а<их классификация 
на рисунке 28.

Рис. 28. Ключевые элементы аргументации 
и<их назначение
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Как отмечалось ранее, в<структуре аргументации выделяются сле-
дующие ключевые элементы: тезис; аргументы; демонстрация (см. 
рис.<ХХХ).

Тезисы
Тезисом называют положение, истинность которого обосновыва-

ется или опровергается.
Выделяют следующие основные виды тезисов:
—<эмпирические (опытные), в<которых существует утверждение, 

основанное на единичном или обобщенном факте;
—<теоретические, в<которых существует теоретическое утвержде-

ние, относящиеся к<явлениям, объектам и<процессам, выража-
емое с<помощью общего суждения.

В традиционной логике выделяется следующие правила, которые 
предъявляются кEтезису:

1) ясность и"точность тезиса;
Ясность и<точность тезиса выступает обязательным условием эф-

фективности аргументации. Успешность достижения конечной цели 
научной деятельности зависит от ясного осознания того, что исследо-
ватель хочет доказать или опровергнуть.

Одной из первостепенных задач научного исследования можно 
считать выяснение тезиса. При выяснении тезиса обращают внимание 
на следующие аспекты:

—<на смысл слов и<выражений, составляющих тезис. Если смысл 
слов и<выражений в<тезисе не в<полном объеме ясен и<отчетлив, 
то следует обратиться к<справочной литературе. Надо стремить-
ся к<установлению достаточной ясности и<точности тезиса, ина-
че аргументация будет беспредметной.

—<на структуру тезиса. Тезис по логической форме всегда является 
суждением. Поэтому выяснение ясности и<точности тезиса предо-
пределяется знанием теории суждения. Прежде всего, ее основ.

Суждение< — это мысль о< принадлежности или отсутствии при-
знака (признаков) у<предмета (предметов). В<суждении есть следующие 
элементы (которые могут быть явно не выражены):

• субъект<— это термин, обозначающий предмет мысли;
• предикат<— это термин, обозначающий признак предмета (ска-

занное о<предмете);
• связка.
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Для ясности представления о<тезисе важно знать, каким он явля-
ется по качеству и<количеству. По качеству тезисы делятся на утверди-
тельные и< отрицательные. Основанием для установления качества 
тезиса является характер связи субъекта и<предиката: «есть» или «не 
есть». По количеству<— по тому, в<каком объеме берется субъект,<— 
тезисы делятся на единичные, частные и<общие.

Тезисом может быть не только простое, но и<сложное суждение. 
Если в<простом суждении один субъект и<один предикат, то в<сложном 
их больше. Сложные тезисы разбиваются на простые тезисы, а<далее 
выявляется корректность каждого составляющего. По корректности 
составляющих простых тезисов судят и<о<самом сложном тезисе. При 
этом учитывают и<способ связи простых тезисов в<сложном тезисе, то 
есть логический союз.

—<на модальность тезиса.
Модальность тезиса подразумевает признает ли исследователь 

тезис несомненно истинным<— достоверным, или же вероятным, ве-
дет ли речь о<возможном, необходимом или о<действительном.

Несоблюдение этих условий превращает аргументацию в<беспо-
лезное занятие.

2) тезис должен оставаться неизменным на протяжении всей аргу-
ментации;

Отступление от тезиса может быть как ошибкой, так и<уловкой. 
Отступления от тезиса встречаются часто и<бывают разными. Отсту-
пление от тезиса может произойти непроизвольно, а<может быть со-
знательным. Несмотря на то, что в<аргументационном процессе воз-
можны различные отступления от тезиса, исследователю важно 
научиться контролировать такие ситуации.

Аргументы
В аргументации особую роль выполняют аргументы. Аргумен-

ты<— это научные положения, из которых выводится тезис. Аргу-
менты также могут быть эмпирическими или теоретическими по-
ложениями.

Логика предъявляет определенные требования кEаргументам:
1) истинность аргументов. В<качестве аргументов могут выступать 

только такие положения, истинность которых доказана. Ложные, со-
мнительные, непроверенные суждения следует исключать из системы 
аргументации.
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Несоблюдение данного требования приводит к< следующим 
ошибкам:

—<принятие за истину исходного ложного аргумента<— называет-
ся «основным заблуждением». Включение ложного суждения 
в<конъюнкцию аргументов уничтожает ее истинность.

—<«предвосхищение основания». Эта ошибка совершается тогда, 
когда тезис опирается на недоказанные аргументы. Такие по-
ложения вероятны и<лишь предвосхищают тезис. Часто ссыла-
ются на «ходячие мнения», высказанные кем-то предположения, 
слухи и<выдают их за аргументы. Эти доводы вероятны, из них 
может следовать лишь правдоподобный тезис.

В качестве аргументов выступают различные суждения. И< как 
суждения, аргументы могут содержать типичные ошибки: неясность 
или неопределенность (неопределенность в<субъекте или предикате, 
неопределенность по качеству или количеству, неадекватное распре-
деление терминов, неопределенность в< употреблении логического 
союза, неопределенность по модальности и<др.). О<логически некор-
ректно построенном аргументе нельзя сказать, что он является ис-
тинным или ложным. Проверке истинности аргументов должен пред-
шествовать их логический анализ.

При всех истинных доводах аргументация может быть несостоя-
тельной, поскольку могут быть нарушены другие условия.

2) автономность аргументов. Аргументы должны быть сужде-
ниями, истинность которых доказана самостоятельно, независимо 
от тезиса. Если тезис обосновывается аргументами, а< аргументы 
доказываются этим же тезисом, то имеет место «круг в<доказатель-
стве» или «порочный круг». «Круг в< доказательстве» может быть 
ошибкой или уловкой аргументирующего. Обнаружить его не всег-
да бывает просто, поэтому различают явный и<неявный «круг в<до-
казательстве».

3) непротиворечивость аргументов. Аргументы не должны противо-
речить друг другу. В<логике выделяют две ошибки: явное и<неявное 
противоречие между аргументами.

4) достаточность аргументов. Аргументов должно быть доста-
точно для того, чтобы обосновать тезис, а<также они должны быть 
весомы и< убедительны. В< своей совокупности аргументов должно 
быть столько, чтобы из них с<необходимостью следовал именно дан-
ный тезис.
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Демонстрация
Демонстрация<— это логическая форма, в<которой осуществляется 

связь аргументов и<тезиса. По логической форме демонстрация явля-
ется умозаключением. Демонстрация представляет собой либо от-
дельное умозаключение, либо цепочку умозаключений (что встреча-
ется чаще).

Продемонстрировать<— это значит показать, что тезис логически 
следует из принятых аргументов по правилам соответствующего умо-
заключения. Особенность умозаключения, которое используется при 
демонстрации, состоит в<том, что нуждающееся в<обосновании суж-
дение, выступающее тезисом доказательства, является заключением 
и<формулируется заранее, а<суждения об аргументах<— посылки оста-
ются неизвестными и<подлежат восстановлению.

Существуют различные формы умозаключений. Каждая форма 
умозаключения имеет свою степень демонстративности, свои прави-
ла построения.

Можно выделить следующие способы демонстрации:
1) дедуктивный способ демонстрации. При применение данного 

способа демонстрации важно обращать внимание на следующее:
—<как можно точно сформулировать в<большей посылке исходное 

теоретическое положение;
—< как можно точно и< достоверно описать в< меньшей посылке 

конкретное событие<— предмет доказательства;
—<соблюдать специфические правила используемого вида дедук-

тивного умозаключения.
2) индуктивный способ демонстрации. Данный способ демонстрации 

приобретает логическую основательность, если сопровождается все-
сторонним анализом события, при котором обнаруживается в< раз-
нообразных фактах проявление существенного и<закономерного.

3) демонстрация в"форме аналогии. При применении данного спо-
соба демонстрации следует обращать внимание:

—<на сходство уподобляемых предметов не в<любых, а<в<существен-
ных признаках;

—<при уподоблении предметов на существенные различия между 
ними.

В процессе демонстрации возможны две основные ошибки или улов-
ки: «мнимое следование» и< «приведение аргументов, логически не 
связанных с<тезисом».
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«Мнимое следование»<— наличие формальной, а<не действительной 
связи между аргументами и<тезисом. Причиной «мнимого следования» 
может быть:

а) переход от узкой области к<более широкой;
б) переход от сказанного с<условием к<сказанному безусловно;
в) переход от сказанного в<определенном отношении к<сказанно-

му безотносительно к<чему бы то ни было;
г) переход от проблематичного к<достоверному.
Тезис, аргументы и<демонстрация позволяют различать аргумен-

тацию. Классификация типов и<способов аргументации представлена 
на рисунке 29.

Рис. 29. Типы и<способы аргументации

Можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся спо-
собы аргументации:

—<по сфере практической применимости<— универсальная и<кон-
текстуальная, отличающиеся тем, что первая применима в<лю-
бых случаях, а<вторая<— лишь к<определенной аудитории;

—<по природе привлекаемых аргументов<— эмпирическая (ссыла-
ется только на опыт и<эмпирические данные) и<теоретическая 
(опирается на логически верное рассуждение);

—<по способу опровержения или доказательства<— прямая, кос-
венная по аналогии, аналитически косвенная (от противного) 
и<косвенная разделительная (путем исключения).
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Исследуя роль аргументации в<общении, выделяют условную (об-
ращенную к<воображаемому реципиенту) и<реальную аргументацию 
(обращенную к<реальному реципиенту), а<также аргументацию, кото-
рая осуществляется надлежащим (принципиальную) или ненадлежа-
щим образом (порочную). Необходимо учитывать, что воздействие на 
слушателя оказывает не только текст, но и<контекст. Граница между 
текстуальной и<контекстуальной аргументацией относительна. Спо-
собы текстуальной аргументации (логические доказательства и<опро-
вержения) могут оказаться не эффективными в<конкретной аудитории. 
И<наоборот, некоторые контекстуальные аргументы (обращение к<тра-
диции, к<авторитету, к<интуиции, к<вере, к<здравому смыслу, к<вкусу 
и<др.) бывают более действенны в<любой аудитории.
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III. ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Виды научных публикаций

Термин публикация происходит от латинского слова «publico»<— 
объявляю всенародно и<обозначает доведение чего-либо до всеобще-
го сведения при помощи печати, радиовещания или телевидения.6 
Согласно Гражданскому кодексу автору принадлежит право на обна-
родование своего произведения путем его опубликования, публично-
го показа, публичного исполнения, сообщения в<эфир или по кабелю 
либо любым другим способом. При этом опубликованием (выпуском 
в<свет) является выпуск в<обращение экземпляров произведения, пред-
ставляющих собой копию произведения в<любой материальной фор-
ме, в<количестве, достаточном для удовлетворения разумных потреб-
ностей публики исходя из характера произведения.7

Научная публикация<— это работа, которая создана в<результате 
научных исследований и<предназначена для информирования учёных, 
исследователей и< специалистов о< последних достижениях в< разных 
областях науки, а<также для закрепления паритета на открытие.

Научные публикации делают результаты научных трудов доступ-
ными научному сообществу, а<также отображая основное содержание 
диссертации, позволяют подтвердить достоверность её основных ре-
зультатов, новизны и<научного уровня, так как публикация становит-
ся объектом изучения и<оценки широкой общественности. Поэтому 
основные научные результаты диссертации должны быть опублико-
ваны в<рецензируемых научных изданиях. Требования к<рецензируе-
мым изданиям и<правила формирования их перечня устанавливаются 
Министерством науки и<высшего образования Российской Федерации. 
Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сай-
те ВАК. К< публикациям, в< которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени, в<рецензируе-
мых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты (сви-
детельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, 
патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу 
для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

6 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ.
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интегральных микросхем, зарегистрированные в<установленном по-
рядке8.

В областях социально-экономических, общественных и<гумани-
тарных наук количество публикаций, в<которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата наук, в<рецензируемых изданиях должно быть не менее 3.9

По диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
принятым к<защите, должен быть напечатан на правах рукописи ав-
тореферат объемом до 1<авторского листа. Для области гуманитарных 
наук объем автореферата по диссертациям на соискание ученой сте-
пени кандидата наук может составлять до 1,5<авторского листа. В<ав-
тореферате диссертации излагаются основные идеи и< выводы дис-
сертации, показываются вклад автора в<проведенное исследование, 
степень новизны и<практическая значимость приведенных результатов 
исследований, содержатся сведения об организации, в< которой вы-
полнялась диссертация, об оппонентах и<ведущей организации, о<на-
учных руководителях и< научных консультантах соискателя ученой 
степени (при наличии), приводится список публикаций автора дис-
сертации, в<которых отражены основные научные результаты диссер-
тации.

Автореферат диссертации рассылается членам диссертационного 
совета, принявшего диссертацию к<защите, и<заинтересованным ор-
ганизациям не позднее чем за 1<месяц до дня защиты диссертации. 
Перечень организаций, которым автореферат диссертации рассыла-
ется в<обязательном порядке, определяется положением о<диссерта-
ционном совете. Других адресатов, которым необходимо направить 
автореферат диссертации, определяет диссертационный совет, при-
нявший диссертацию к<защите.

При принятии к<защите диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата наук диссертационный совет не позднее чем за 2<месяца 
до дня защиты размещает на официальном сайте Комиссии в< сети 
«Интернет» текст объявления о< защите диссертации и< автореферат 
диссертации, а<также размещает на официальном сайте организации, 
на базе которой создан этот диссертационный совет, отзывы научных 

8 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018).

9 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018).
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руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени 
(при наличии). В<объявлении о<защите диссертации указываются пред-
полагаемая дата защиты диссертации, фамилия, имя, отчество соис-
кателя ученой степени, наименование темы представленной к<защите 
диссертации, шифры и<наименования научных специальностей и<от-
расли науки, по которым выполнена диссертация, наименование 
и<адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
принявший диссертацию к<защите, ссылка на страницу официально-
го сайта организации в< сети «Интернет», на которой соискателем 
ученой степени размещен полный текст диссертации. Объявление 
о< защите и< полный текст диссертации должны быть доступны для 
ознакомления для любых лиц в<течение не менее 10<месяцев с<указан-
ного дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук.10

Публикации или издания могут быть классифицированы по раз-
личным признакам (табл. 7), которые представлены в< межгосудар-
ственном стандарте ГОСТ 7.60–2003<«Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и< издательскому делу. Издания, Основные 
виды. Термины и<определения», введённом 01.07.2004<Постановлени-
ем Госстандарта России от 25<ноября 2003<г.<N 331-ст.

Т а б л и ц а  7

Виды изданий по нескольким классификационным признакам

Классификационный 
признак

Виды изданий

По периодичности Непериодическое издание, сериальное издание, пери-
одическое издание, продолжающееся издание

По составу основ-
ного текста

Моноиздание, сборник, дайджест

По характеру ин-
формации

Научные и<научно-популярные издания, официаль-
ные и<нормативно-производственные издания, про-
изводственно-практические издания, учебные изда-
ния, справочные и<рекламные издания, литературно-
художественные издания

10 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018).
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Классификационный 
признак

Виды изданий

По оригинально-
сти содержания

Оригинальное издание, переводное издание, много-
язычное издание, издание с<параллельным текстом, 
параллельное издание

Классификацион-
ный признак

Виды изданий

По целевому на-
значению

Официальное издание, научное издание, научно-по-
пулярное издание, литературно-художественное из-
дание, производственно-практическое издание, нор-
мативное производственно-практическое издание, 
учебное издание, массово-политическое издание, 
духовно-просветительное издание, справочное изда-
ние, информационное издание, рекламное издание, 
издание для досуга

Рассмотрим подробнее виды научных и<научно-популярных из-
даний (см. рис. 30). К<научным изданиям относят издания, содержащие 
результаты теоретических и<(или) экспериментальных исследований, 
а<также научно подготовленные к<публикации памятники культуры 
и<исторические документы.

Научные труды в< определенных случаях можно депонировать. 
В<переводе с<латинского термин «депонирование» означает «оставляю» 
и<используется для обозначения процесса организованного хранения 
чего-либо в<целом. Чаще всего депонированию подлежат научные ис-
следования, касающиеся частных вопросов, издание которых боль-
шими тиражами нецелесообразно, срочная информация о< которых 
необходима для утверждения их приоритета, когда автор заинтересован 
в< быстром издании своего научного труда. Оно осуществляется по 
решению издательского или ученого совета вузов, научно-исследова-
тельских институтов, редакционно-издательских советов, редакцион-
ных коллегий и<издательств журналов.

Подготовленная публикация направляется в<Центр научно-техни-
ческой информации или Институт научной информации по обще-
ственным наукам, который передает ее на хранение в<свои библиоте-
ки и<дает публикацию в<специальных реферативных сборниках или 

Окончание табл. 7
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научных журналах. Работа приобретает статус депонированной после 
того, как опубликован ее реферат и<библиографическое описание, при 
этом средний срок публикации составляет около пяти месяцев.

Рис. 30. Виды научных и<научно-популярных изданий
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Научные работы, прошедшие депонирования, приравниваются 
к<публикациям и<учитываются при защите диссертаций. Авторы де-
понированных публикаций сохраняют права, вытекающие из законов 
об авторском праве, но не претендуют на получение авторского воз-
награждения. В<дальнейшем автор может опубликовать депонирован-
ный труд, предварительно уведомив, о<том, что рукопись была депо-
нирована.

Научные разработки могут быть подготовлены и<представлены от 
лица нескольких исследователей. Данная форма публикации резуль-
татов называется соавторством. Соавторство подразумевает совмест-
ную принадлежность нескольким людям авторского права на произ-
ведение литературы, науки или искусства.

Если научные труды изложены в<равных долях всеми авторами, то 
они вправе использовать материалы их статьи, в<дальнейшей в<своей 
научной работе, ссылаясь при этом на совместную подготовку опре-
делённых материалов. Если соавторство ограничено разработкой при-
ложений, списка литературы, таблиц или графиков для данной публи-
кации, то это должно быть указано в< предисловии или оглавлении 
публикации.

Различают два вида соавторства: раздельное и<нераздельное. При 
раздельном соавторстве известно, что конкретно, кто из соавторов 
внёс в<научный труд. При этом право на использование произведения 
принадлежит соавторам совместно, однако каждый автор вправе ис-
пользовать созданную им часть по своему усмотрению без согласия 
других соавторов. При использовании произведения в<целом обычно 
с<каждым из соавторов заключают отдельный авторский договор.

При нераздельном соавторстве невозможно выделить информа-
цию, являющуюся результатом труда только одного из соавторов. Не-
раздельное соавторство подразумевает, что право на использование 
произведения или его части принадлежит соавторам совместно по 
взаимному согласованию. Если соавторы нераздельного произведения 
не могут договориться об использовании своего научного труда, то 
данный вопрос решается в<судебном порядке.

Величина вклада при раздельном соавторстве определяется с<уче-
том объема и<характера той части произведения, которая создана этим 
соавтором, а<при нераздельном соавторстве всё решается по соглаше-
нию сторон. В<соответствии с<российским законодательством в<тех 
случаях, когда коллективное произведение образует единое целое, 
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ни один из соавторов не вправе запретить использование произведе-
ния без аргументированных оснований, в<спорных ситуациях решение 
принимает суд.

Вопрос соавторства связан с<рядом проблем: выбором главного 
автора произведения, определением очередности авторов. При этом 
в<сведения об авторах могут не попасть лица, консультирующие по 
теме исследования и<технические исполнители отдельных операций 
работы.

Руководители или заказчики научного исследования, например, 
научный руководитель аспирата, начальник отдела, могут не принимать 
непосредственного участия в<написании научного труда, но при этом 
указываются как соавторы. Первое место в<списке авторов чаще всего 
отводится лицу, внёсшему наибольший труд в<данное произведение, 
но иногда фамилии авторов размещаются в<алфавитном порядке.

Для аспирантов наиболее распространенным видом публикации 
результатов научных исследований являются тезисы докладов и<вы-
ступлений на конференциях. Важные результаты научных трудов 
оформляются в<форме научных статей или методических рекоменда-
циях. Результаты диссертационного исследования также могут быть 
изложены в<учебнике, учебном пособии, или монографии.

Написание статьи
Научная статья<— это публикация, содержащая результаты теоре-

тического, аналитического или экспериментального исследования 
одного или нескольких авторов, целью которой является отражение 
научных результатов, требующих развернутой аргументации. Научная 
статья должна содержать авторские разработки, выводы, рекоменда-
ции, т.<е. изложенные результаты не должны быть ранее опубликованы.

Выделяют следующие виды научных статей:
1.Научно-теоретическая статья описывает результаты исследова-

ний, проведённых при помощи анализа теоретической информации 
и<объяснения явлений и<их закономерностей.

2. Научно-практическая статья формируется на основе экспери-
ментов и<реального опыта.

3. Обзорная статья содержит материалы о<научных достижениях 
в<определенной области за последние несколько лет.

Для написания статьи прежде всего необходимо придумать её идею 
и<составить план. Тема должна быть актуальной для науки и<интерес-
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ной автору. После составления плана следует собрать недостающую 
информацию, используя имеющиеся ресурсы (библиотеки, архивы, 
экспериментальные сведения), при этом очень важно изучить послед-
ние публикации по выбранной теме. Весь найденный материал не-
обходимо проанализировать, обобщить и< представить в< наглядном 
виде, применяя рисунки, таблицы, графики.

Если сложно сформулировать последовательно текст статьи, то 
лучше начинать писать статью с<любого места, ориентируясь на име-
ющуюся информацию и<сформулированный план. Постепенно к<ста-
тье будут добавляться новые данные.

Структура статьи включает в<себя следующие части:
1. Название статьи<— должно отражать содержание статьи и<быть 

интересным для читателей.
2. Аннотация<— краткое описание статьи и<полученных результа-

тов. В<ней содержатся сведения о<научной проблеме, целях, основные 
выводы и<новизна. Аннотация не должна содержать заимствований 
и< общеизвестных фактов. Рекомендуемый размер аннотации< — не 
более 5<предложений. Аннотация помогает читателю сориентировать-
ся в<большом объеме информации и<облегчает её поиск в<автоматизи-
рованных поисковых системах.

3. Ключевые слова< — несколько наиболее значимых терминов, 
которые позволяют вести поиск в<библиографических базах данных. 
Ключевые слова могут быть представлены в<виде 5–10<слов или сло-
восочетаний, отражающих основные положения, результаты и<терми-
ны статьи.

4. Введение<— должно содержать информацию об актуальности, 
объекте, предмете и<методах исследования, а<также целях и<задачах 
статьи. Положительным фактором будет отражение результатов ис-
следований других авторов по аналогичной проблеме.

5. Основные теоретические и<практические результаты, получен-
ные автором должны быть подробно изложены, обоснованы и<пред-
ставлены в< наглядном виде. Таблицы, рисунки и< формулы должны 
быть подписаны, а<в<тексте должна содержаться ссылка на них.

6. Заключение содержит краткое изложение основных достижений 
автора.

7. Список использованных источников содержит ссылки на цити-
руемые или упоминаемые в< тексте статьи работы. Он должен быть 
составлен в<соответствии со следующими ГОСТами:
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—<ГОСТ 7.0.5–2008<«Система стандартов по информации, библи-
отечному и< издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и<правила составления»11

—<ГОСТ 7.1–2003<«Система стандартов по информации, библио-
течному и<издательскому делу. Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие требования и< правила 
составления»12

—<ГОСТ 7.82–2001<«Система стандартов по информации, библи-
отечному и< издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и<правила составления»13

Для диссертаций и<авторефератов с<01.09.2012<действует отдельный 
стандарт ГОСТ Р 7.0.11–2011<«Система стандартов по информации, 
библиотечному и<издательскому делу. Диссертация и<автореферат дис-
сертации. Структура и<правила оформления»14

При написании научной статьи необходимо учитывать требования 
того журнала, в< котором планируется публикация. Чтобы наиболее 
полно раскрыть выбранную тему следует ознакомиться со статьями по 
близкой тематике. Название статьи должно отражать основную идею 
ее содержания. Начало статьи содержит проблему и<цель, к<которой 
относится задача, исследуемая в<статье, а<также краткий анализ работ 
предшественников, ранее рассматривавших данный вопрос. В<резуль-
татах статьи следует показать в< чем их отличие от прежних, ранее 
опубликованных, предоставив подтверждающие материалы, таблицы, 
рисунки, и<графики. В<завершении статьи приводятся чёткие выводы 
по работе и<рекомендации.

При использовании чужих материалов необходимо давать ссылки 
на используемые источники. В<качестве информационных источников 
рекомендуется использовать свежие публикации по теме исследования 
российских и<иностранных авторов. Научная статья должна быть на-
писана грамотным научным языком и<учитывать замечания рецензен-

11 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 
10.12.2018).

12 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865 (дата обращения: 
10.12.2018).

13 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=131137 (дата обращения: 
10.12.2018).

14 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727 (дата обращения: 
10.12.2018).
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тов и<научного руководителя. Стиль изложения должен быть строгим 
и<не содержащим эмоций. Весь материал следует излагать в<строгой 
последовательности, а< каждый вывод необходимо аргументировать 
научными положениями.15

Монография
Монография (от греч monos<— один, единый и<grapho<— писать) 

это несерийное научное или научно-популярное книжное издание, 
которое имеет относительно узкую направленность специфики, рас-
сматриваемой в<ней проблематики, «единость писания», но не писа-
теля. Монографии не относятся к<обязательным публикациям, в<ко-
торых излагаются основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени.16

Задачей монографии является представление новых научных кон-
цепций, способствующих развитию науки. Монография должна со-
ответствовать следующим критериям:

—<максимально полно раскрывать одну тему на основе исследо-
ваний автора;

—<между разделами должна быть логическая связь, чтобы научное 
произведение представляло собой единое целое;

—<объем монографии должен составлять не меньше 5<авторских 
листов;

—<тираж издания должен быть не меньше 500<экземпляров;
—<работа должна быть дополнена рецензиями лиц с<подтвержден-

ным авторитетом в<данной области;
—<представленная информация не должна противоречить обще-

принятым научным теориям и<должна содержать новые научные 
концепции, идеи, гипотезы, сформулированные самостоятель-
но автором на основе известных фактов.

Монография<— это публикация которая содействует развитию 
науки и<повышает рейтинг ученого, актуальность и<ценность кото-
рой подтверждается обязательной рецензией. В< ней обязательно 
следует отражать историю вопроса, современное состояние про-
блемы, наличие перспектив развития решения проблемы. Моно-
графия обычно сопровождается обширным библиографическим 

15 https://moluch.ru/information/bilbio/ (дата обращения: 10.12.2018)
16 https://vak.minobrnauki.gov.ru/questions#tab=_tab:questions~ (дата обращения: 

10.12.2018)
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списком и<примечаниями. Если научный труд пишется в<соавторстве 
одна из глав должна полностью принадлежать одному автору.

Данный вид публикации отличается от статьи и<диссертации сво-
ей структурой и< содержанием. Заголовок должен четко описывать 
изучаемый вопрос и<содержать не более 7<слов. Во введение необхо-
димо кратко описать научную проблему, при этом не требуется ука-
зывать цели, задачи и<предмет исследования. Во вступительной части 
анализируется имеющаяся информация других исследователей по 
данной теме и<описывается собственная позиция автора. Основная 
часть посвящена авторскому исследованию, которое проводит автор, 
ссылаясь на другие научные труды. В<заключении подводятся итоги, 
отражается практическое значение полученных выводов и<результатов 
экспериментов.

Для написания монографии по диссертации следует сосредото-
читься на практике и<применении результатов, рассмотренных в<моно-
графии, т.<е. монография<— это практическое руководство к<диссер-
тации.

Подготовка доклада на конференцию
Конференция<— это крупное совещание для обсуждения научных 

и<других проблем.17 Выступление на конференции является одной из 
форм демонстрации результатов научной работы научному сообществу. 
Научная конференция (англ. academic conference)<— форма организа-
ции научной деятельности, при которой исследователи представляют 
и<обсуждают свои работы. По своему статусу научная конференция 
занимает промежуточное положение между научным семинаром и<кон-
грессом.18

Научный доклад, представленный на конференции,<— это публич-
ное сообщение, содержащее изложение исследований по определенной 
научной проблеме. Характерной особенностью научного доклада яв-
ляется академический стиль.

Научная конференция является базой для новых открытий, обсуж-
дения путей исследования проблем и<для научного прогресса в<целом. 
Выступления на научной конференции могут выполнять следующие 
цели. Предварительная экспертиза ценности работы путем обсуждений 

17 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономиче-
ский словарь. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.» (ИНФРА-М, 2011).

18 http://scientifi cconference.ru/ (дата обращения: 10.12.2018)
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позволяет выявить слабые и<сильные стороны проведенного исследо-
вания. Таким образом происходит апробация основных идей и<резуль-
татов исследования в<научном сообществе. В<процессе дискуссии могут 
быть выявлены новые идеи и<подходы, получены новые сведения по 
изучаемой проблеме и<рассмотрен всесторонний взгляд на нее. Пред-
ставление научного доклада помогает закрепить за автором приоритет 
полученных результатов. Положительный момент участия для аспиран-
та состоит в<том, что его выступление будут оценивать не только на-
чинающие исследователи, но и<опытные и<успешные учёные.

Во время выступления необходимо изложить основную идею до-
клада, не перегружая его излишними уточнениями. Структура текста 
аналогична структуре научной статьи:

—<название темы исследования должно звучать актуально и<инте-
ресно;

—<актуальность исследования отражает его важность и<содержит 
информацию об исследованиях других ученых в<этой области;

—<цель работы должна соответствовать заявленной теме, а<задачи 
должны её раскрывать более подробно;

—<гипотеза выражает предположения возможных результатов ис-
следования;

—<методика исследования включает в<себя подробное описание 
действий, необходимых для его проведения;

—< результаты исследования< — это информация, полученная по 
итогам проведённого наблюдения или эксперимента;

—<выводы содержат краткое изложение полученных результатов.
Докладчик, выступающий на конференции, должен учитывать 

выступления предыдущих и<будущих ораторов на схожую тему. В<до-
кладе должны быть даны комментарии к<информации, представленной 
в<тезисах, на слайдах и<в<раздаточном материале.

При подготовке доклада необходимо выяснить сколько времени 
уйдёт на его презентацию, чтобы не задерживать выступления других 
участников. Тема доклада должна соответствовать общей тематики 
конференции. Не следует перегружать доклад иностранной термино-
логией и<сложными предложениями. При изложении нужно избегать 
употребление слов-паразитов. Доклад чаще всего представляют в<виде 
электронной презентации.

Информация о<теме, времени и<месте проведения конференции 
публикуется в< информационном письме или объявлении. Для того 
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чтобы стать участником конференции необходимо заранее отправить 
тезисы докладов организатору данного мероприятия, если участие 
платное, то необходимо внести организационный взнос.

Учебные издания
К учебным изданиям относят издания, которые содержат систе-

матизированные сведения научного или прикладного характера в<фор-
ме, удобной для изучения и<преподавания, и<рассчитанные на учащих-
ся разного возраста и< ступени обучения».19 Виды учебных изданий 
представлены в<таблице 8.

Рассмотрим более подробно особенности составления учебников 
и<учебных пособий. В<соответствии с<Письмом Минобразования РФ 
от 23.09.2002<N 27–55–570/12<учебник<— это основная учебная книга 
по конкретной дисциплине, в< которой излагается система базовых 
знаний, изложенных в<соответствии с<требованиями государственно-
го образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания и<полностью раскрывающих примерную программу по конкрет-
ной дисциплине. Если курс входит самостоятельной дидактической 
единицей в< примерный учебный план и< для него разрабатывается 
учебная программа, то возможно создание учебника по отдельной 
части учебной дисциплины.20

Учебники издаются государственными и<частными издательства-
ми и<могут использоваться в<рамках системы образования или в<каче-
стве самоучителя.

Т а б л и ц а  8

Виды учебных изданий

Название учебного 
издания Характеристика

учебник издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, соответствующее учебной 
программе, и<официально утвержденное в<качестве 
данного вида издания

19 ГОСТ 7.60-2003 http://docs.cntd.ru/document/1200034382 (дата обращения: 
10.12.2018)

20 <Письмо> Минобразования РФ от 23.09.2002 N 27-55-570/12
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Название учебного 
издания Характеристика

уч
еб

но
е 

по
со

би
е

учебно-
методическое
пособие

издание, содержащее материалы по методике препо-
давания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, 
части или воспитания

учебное
наглядное
пособие

изоиздание, содержащее материалы в<помощь изуче-
нию, преподаванию или воспитанию

рабочая
тетрадь

пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующий самостоятельной работе учащегося 
над освоением учебного предмета

самоучитель издание для самостоятельного изучения чего-либо 
без помощи руководителя

хрестоматия издание, содержащее литературно-художественные, 
исторические и<иные произведения или отрывки из 
них, составляющие объект изучения учебной дисци-
плины

практикум издание, содержащее практические задания и<упраж-
нения, способствующие усвоению пройденного

учебная программа издание, определяющее содержание, объем, а<также 
порядок изучения и<преподавания учебной дисци-
плины, ее раздела, части

учебный комплект набор учебных изданий, предназначенный для опреде-
ленной ступени обучения и<включающий учебник, 
учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание

Учебное пособие является дополнением к<учебнику, может охва-
тывать лишь часть дисциплины и<в<отличие от учебника включать не 
только общепризнанные знания и<положения, но и<разные мнения по 
той или иной проблеме. Если в<учебный план вводится новая дисци-
плина или в< учебную программу вводятся новые темы, то сначала 
выпускают учебное пособие, а< учебник принято создавать на базе 
апробированного пособия. Минобразования России указывает на 
необходимость при рецензировании учебных книг, формировании 
планов выпуска учебной литературы точно определять вид учебного 
издания.21

21 <Письмо> Минобразования РФ от 23.09.2002 N 27-55-570/12

Окончание табл. 8
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Учебные издания должны включать методический аппарат, кото-
рый состоит из следующих элементов:

—<задания к<каждому параграфу, включающие себя контрольные 
вопросы, задачи или тесты;

—<разбор конкретных ситуаций на примерах из практики в<форме 
кейсов;

—<задание по поиску и<обзору литературы по индивидуально за-
данной проблеме курса;

—<задание для выполнения домашней контрольной работы или 
для подготовки к<аттестации;

—<темы рефератов (эссе, докладов) по заданной проблеме и<др.
Учебные издания могут включать в<себя в<качестве приложений 

словарь терминов, нормативные акты, образцы документов и<т.<д. Учеб-
ное издание в<отличие от монографии может состоять из обзора инфор-
мации различных источников без публикации новизны и<результатов 
авторских исследований. Оно должно быть наглядным, содержать схе-
мы, рисунки и<таблицы, облегчающие восприятие материала.

Учебное издание состоит из нескольких элементов (см. рис. 31).

Рис. 31. Структура учебного издания

Оглавление, как правило, располагается в< начале издания, что 
позволяет читателю понять тематическое содержание книги и<быстро 
найти нужный материал. Названия разделов и<параграфов не должны 
совпадать с<названием самого произведения. Зачастую понятия «оглав-
ление» и<«содержание» используются как синонимы, так как оба сло-
ва обозначают указатели заголовков издания. Однако следует учиты-
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вать, что в< оглавлении основным рядом являются внутренние 
заголовки произведения, которые раскрывают структуру одного про-
изведения и<используется в<моноизданиях, например, монографиях, 
учебниках, учебных пособиях. Содержание используется в<сборниках, 
так как основным рядом в<них являются заглавия произведений, вхо-
дящих в<издание и<раскрывающих их состав.

Учебное издание может включать и<введение, и<предисловие. Вве-
дение содержит цели изучения дисциплины, учебную информацию по 
содержанию и<объему дисциплины, компетенции, и<вводит читателя 
в<суть проблематики произведения. Предисловие<— это сопроводи-
тельная статья в<начале издания, в<которой отражаются цели и<особен-
ности содержания и<построения произведения. В<предисловие могут 
быть включены характеристики позиции автора по отношению к<важ-
нейшим аспектам дисциплины, принципов подхода к<овладению зна-
ниями, значимости данной дисциплины.

Основная часть текста группируется по разделам, распределяю-
щимся на главы, которые в<свою очередь разбиваются на параграфы. 
Текст учебного издания должен содержать теоретическую и<практиче-
скую части, соответствующие государственному образовательному 
стандарту и<учебной программе, в<главах публикуется материалы, со-
ответствующие зачетным единицам, а<в<параграфах рассматриваются 
темы в<соответствии с<учебным планом.

В заключении приводятся выводы и<даются рекомендации по ре-
шению рассмотренных проблем.

Список использованной литературы и<других источников необхо-
димо оформлять в< соответствие с< требованиями, представленными 
в<национальном стандарте РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008<«СИБИД. Библио-
графическая ссылка. Общие требования и<правила составления» (утв. 
и< введен в< действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008<
N 95-ст). Настоящий стандарт распространяется на библиографиче-
ские ссылки в<опубликованных и<неопубликованных документах на 
любых носителях; устанавливает общие требования и<правила состав-
ления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 
расположение в<документах, и<подходит для кратких ссылок. Для того, 
чтобы грамотно составить полную ссылку, содержащую совокупность 
библиографических сведений о<документе, предназначенную для об-
щей характеристики, идентификации и<поиска документа, являюще-
гося объектом ссылки, необходимо руководствоваться ГОСТ 7.1, 
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ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80. Библиографическая ссылка должна содержать 
библиографические сведения о< цитируемом, рассматриваемом или 
упоминаемом в< тексте документа другом документе, необходимые 
и<достаточные для его идентификации, поиска и<общей характеристи-
ки.22

Библиографические ссылки различаются по месту расположения 
в<документе:

—<внутритекстовые размещены в<тексте документа;
—<подстрочные вынесены из текста вниз полосы документа;
—<затекстовые выносятся за текст документа или его части.
Совокупность затекстовых ссылок оформляется в< виде перечня 

библиографических записей и<состоит из следующих элементов: за-
головка; основного заглавия документа; общего обозначения матери-
ала; сведений, относящихся к<заглавию; сведений об ответственности; 
сведений об издании; выходных данных; физических характеристиках 
документа; сведений о<местоположении объекта ссылки в<документе; 
сведений о<серии; обозначение и<порядковый номер тома или выпуска 
в<многочастных или сериальных документах; сведений о<документе, 
в<котором опубликован объект ссылки; примечания; международного 
стандартного номера. Включение тех или иных элементов описания 
зависит от целевого назначения списка.

В списке литературы по каждому изданию указывается фамилия 
и<инициалы автора (авторов), точное название, место издания, наи-
менование издательства, год издания, количество страниц. Для жур-
нальной статьи указываются фамилия и<инициалы автора, название 
статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, страницы, 
занимаемые в<журнале статьей. Список литературы должен включать 
только издания, использованные в<работе. Все цифры, цитаты и<чер-
тежи, заимствованные из литературных источников, следует подтверж-
дать ссылками на источник.

Список использованной литературы составляется в<строго приори-
тетном порядке, начиная с<нормативных правовых актов, размещенных 
в< порядке их юридической силы, индивидуальных и< коллективных 
монографий, научных статей и<т.<д.

22 «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-
ская ссылка. Общие требования и правила составления»
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Примечания также, как и<библиографические ссылки, в<зависи-
мости от места расположения бывают: внутритекстовые, подстрочные 
и<затекстовые. Мелкие разъяснения располагаются непосредственно 
за текстом, к< которому они относятся. Такого рода сведения могут 
размещаться и<внизу страницы, оформленные в<виде сноски. Допол-
нительные к<основному тексту материалы, которые могут использо-
ваться в<отрыве от него и,<предположительно, не всеми читателями, 
располагают в<конце произведения или в<конце его крупных структур-
ных частей (разделов, глав). Такие затекстовые примечания связыва-
ются с<основным текстом знаком выноски и<повторением перед при-
мечанием номера страницы и< слов основного текста, к< которым 
относится примечание. Примечание должно быть кратким и< тесно 
связано с<поясняемым текстом.

При создании учебного издания необходимо, ориентируясь на 
информацию, полученную в<результате изучения ранее пройденных 
дисциплин, определить состав и<объем знаний, требуемых для рас-
крытия предлагаемого курса в<соответствии с<учебной программой.
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IV. РОЛЬ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ ВУЗА

В соответствии с<п. 4<ст. 28<ФЗ «Об образовании в<РФ» организации 
высшего образования обязаны осуществлять научную деятельность, 
а<согласно ст. 46<все педагогические работники вуза, входящие в<состав 
профессорско-преподавательского состава, должны либо участвовать, 
либо организовывать и<вести, либо руководить научно-исследователь-
ской деятельностью. Научная (научно-исследовательская) деятель-
ность<— это деятельность, направленная на получение и<применение 
новых знаний, включающая в<себя:

—<фундаментальные научные исследования, под которыми под-
разумевается экспериментальная или теоретическая деятель-
ность, направленная на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и<развития че-
ловека, общества, окружающей среды;

—<прикладные научные исследования, направленные преимуще-
ственно на применение новых знаний для достижения практи-
ческих целей и<решения конкретных задач;

—<поисковые научные исследования, направленные на получение 
новых знаний в<целях их последующего практического приме-
нения и<(или) на применение новых знаний и<проводимые путем 
выполнения научно-исследовательских работ.23

Деятельность, направленная на получение, применение новых 
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и<иных проблем, обеспечения функцио-
нирования науки, техники и<производства как единой системы, на-
зывается научно-технической. Управление научной и<(или) научно-
технической деятельностью осуществляется на основе сочетания 
принципов государственного регулирования и<самоуправления.

Научная деятельность регулируется посредством государственной 
научно-технической политики, являющейся составной частью соци-
ально-экономической политики. В< ней государство выражает своё 
отношение к<научной и<научно-технической деятельности, определя-
ет цели, направления, формы деятельности органов государственной 

23 Ст. 2 ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной 
научно-технической политике»
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власти Российской Федерации в<области науки, техники и<реализации 
достижений науки и<техники.24 Органы государственной власти Рос-
сийской Федерации и<субъектов Российской Федерации, государствен-
ные академии наук в<пределах своих полномочий определяют приори-
тетные направления развития науки, технологий и< техники, 
обеспечивают формирование системы научных организаций, осущест-
вление межотраслевой координации научной и<(или) научно-техни-
ческой деятельности, разработку и< реализацию научных и< научно-
технических программ и<проектов, развитие форм интеграции науки 
и<производства, реализацию достижений науки и<техники.

Научной организацией может быть юридическое лицо любой ор-
ганизационно-правовой формы и<любой формы собственности, а<так-
же общественное объединение научных работников, осуществляющие 
в<качестве основной деятельности научную и<(или) научно-техниче-
скую деятельность. Научная организация может сотрудничать с<об-
разовательными организациями высшего образования и<координи-
ровать свою деятельность с< деятельностью этих образовательных 
организаций, в<том числе на основе договоров, путем создания объ-
единений научных организаций и<образовательных организаций выс-
шего образования в<форме ассоциаций или союзов.

В рамках учебных заведений под научной деятельностью понимают-
ся процессы, посредством которых преподавательские кадры постоянно 
обновляют знания по своему предмету или готовят научные публикации, 
распространяют свои труды, развивают и<совершенствуют педагогические 
навыки. Исследовательская деятельность в<контексте высшего образова-
ния предполагает проведение оригинальных исследований в<области 
технологии, различных наук, культуры или образования.25

В зависимости от вида поставленных задач и<результатов работы 
научно-исследовательские коллективы вуза могут образовывать на-
учные группы, научные школы или ведущие научные школы. Из опы-
та работа научно-исследовательского коллектива можно выделить ряд 
критериев, позволяющих определить принадлежность научного кол-
лектива к<соответствующей группе (см. табл. 9).

24 Ст. 2 ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной 
научно-технической политике»

25 Васильева Ю.В., Худякова С.С., Поткина М.А. Проблема соотношения понятий 
«научный» и «педагогический» в правовой категории «научно-педагогический работник» 
в сфере высшей школы // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. N 3. С. 50–53.
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Т а б л и ц а  9

Критерии, позволяющие определить принадлежность научного коллектива 
к соответствующей группе

Критерии
коллектив 
научной 
группы

коллектив 
научной 
школы

коллектив 
ведущей

научной школы
Кол-во публикаций (в издани-
ях, рекомендованных ВАК, 
и<зарубежных изданиях, патен-
ты на изобретения и<полезную 
модель, свидетельства на про-
граммный продукт и<базу дан-
ных) в<год

5 15 25

Кол-во монографий в<год 1 1 2
Кол-во защищенных диссерта-
ций 

1<кандидат-
ская диссер-

тация 
в<3<года

1<кандидат-
ская или 

докторская 
диссертация 

в<2<года

1<кандидат-
ская или док-
торская дис-

сертация еже-
годно

Участие в<международных 
и<(или) всероссийских научно-
технических конференциях 
в<год

2 3 5

К научной группе принято относить творческий коллектив, сфор-
мированный для выполнения конкретной научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, опытно-технологической, проектной, кон-
структорской или технологической работы, под руководством канди-
дата или доктора наук, включающий в<себя студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых преподавателей и<научных сотрудников. Руко-
водитель научной группы участвует в<её формировании; организовы-
вает работу научного коллектива, устанавливая индивидуальные за-
дания, сроки их выполнения и< уровень оплаты труда сотрудников 
группы; несет ответственность за целевое использование средств, 
выделенных на выполнение работ.

Активная научная деятельность в<вузе способствует формированию 
и<развитию научно-педагогических школ. Под научной и<научно-пе-
дагогической школой понимается сложившийся коллектив исследо-
вателей различных возрастных групп и<научной квалификации, свя-
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занных проведением исследований по общему научному направлению 
и<объединенных совместной научной деятельностью, осуществляющих 
подготовку научных кадров, имеющий в<своем составе руководителя<— 
доктора наук, а<также молодых исследователей (до 35<лет), осущест-
вляющий свою деятельность в<образовательных организациях высше-
го образования и<научных организациях.26

Научно-педагогическая школа занимается научными исследова-
ниями, результаты которых внедряются в<учебный процесс и<оформ-
ляются в<виде диссертаций, монографий, учебников, статей, докладов. 
Авторитет вуза во многом зависит от его кадрового состава и<резуль-
татов научно-исследовательской деятельности.

Многие исследования, посвященные научным школам, указывают 
на различные трактовки самого термина «научная школа», но выде-
ляют ряд критериев, присущих данному понятию:

—< общность объекта исследования, единая парадигма научной 
деятельности;

—<кооперативный принцип работы и<обмен результатами научной 
деятельности;

—<публичное признание в<стране и<за рубежом;
—< роль научного лидера, а< также наличие системы подготовки 

научных кадров, воспроизводящих основные идеи школы.27

В литературе можно встретить и<иной подход к<понятию научной 
школы. Е.З. Мирская провела социологический анализ научной шко-
лы, описала ее атрибутивные признаки, роль и<функции, рассмотрела 
ее жизненный цикл и<выделила четыре типа научных структур, которые 
принято называть научными школами (см. табл. 10):28

Д.Ю. Гузевич приводит иную систематизацию научных школ: шко-
лы-фракции, региональные, национальные и<наднациональные шко-
лы, т.<е. у<него важное значение уделяется географическому признаку.29

26 Распоряжение комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга от 19 ноября 2012 года N 80 «Об утверждении Положения о реестре веду-
щих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга».

27 Региональное финансовое право: монография / Н.М. Артемов, А.В. Богданова, 
Н.В. Васильева и др.; отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 2017. 316 с.

28 Мирская Е.З. Научные школы: история, проблемы и перспективы // Наукове-
дение и новые тенденции в развитии российской науки. М., 2005. С. 244–265.

29 Гузевич Д.Ю. Научная школа как форма деятельности // Вопросы истории 
естествознания и техники. 2003. № 1. С. 81.
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Т а б л и ц а  1 0
Типы научных структур

Типы научных 
структур Содержание научных структур

Научно-обра-
зовательная 
школа

небольшой коллектив студентов, стажеров, аспирантов, 
сплоченный вокруг известного ученого, в<котором науч-
ные исследования совмещены с<обучением, главным яв-
ляется научно-образовательная функция; состав школы 
не может предоставлять ученикам постоянную работу

Исследователь-
ская школа

небольшой коллектив ученых, сплоченных вокруг лидера 
и<разрабатывающих оригинальную программу или ее 
модификацию

Школа-направ-
ление

множество ученых, не принадлежащих к<одному исследо-
вательскому коллективу, но разрабатывающих общую 
научную идею сходными методами. Чаще под школой-
направлением понимается когнитивная структура идей 
и<результатов, чем социологически идентифицируемое 
сообщество ученых

Национальная 
школа

национальное своеобразие научной дисциплины или 
научного направления, сложившихся в<результате вкла-
дов отдельных научных школ разного типа в<масштабах 
национальной науки

О.Ю. Грезнева в< своём труде «Научные школы (педагогический 
аспект)» приводит классификацию научных школ30 по разнообразным 
классификационным признакам (см. рис. 32).

Ведущая научная школа<— это коллектив исследователей, связан-
ных проведением исследований по нескольким направлениям, объеди-
нённых научной деятельностью под руководством доктора наук, за-
служенного деятеля науки или члена-корреспондента (академика), 
зачастую имеющая в<своём названии имя своего основателя. К<основ-
ным признакам ведущей научной школы относят: существование не-
скольких поколений со связью «учитель< — ученик», объединяемых 
авторитетным в< научном сообществе руководителем; уникальный 
исследовательский подход; регулярное повышение квалификации 
членов школы, а<также рост численности коллектива и<результатив-
ности работы (см. рис. 33).31

30 Грезнева О.Ю. Научные школы (педагогический аспект).<— М., 2003.<— 69<с.
31 Григораш О.В. Научно-исследовательские коллективы кафедры // Научный 

журнал КубГАУ — Scientifi c Journal of KubSAU. 2017. №126.
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Рис. 32. Классификация научных школ
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Эффективность деятельности высших учебных заведений в<рамках 
научного направления оценивается Минобрнауки России на основе 
разработанных критериев:

—<количество цитирований в<Web of Science и<в<Scopus на одного 
научно-педагогического работника (НПР) и<на одну публикацию;

—<количество публикаций в<Web of Science и<в<Scopus;
—<доля доходов/расходов на научно-исследовательские и<опытно-

конструкторские работы (НИОКР) в<общих доходах/расходах вуза;
—< доходы вуза от НИОКР из средств грантов РФФИ, РГНФ, 

средств грантов Президента РФ, средств, зарегистрированных 
в<Российской Федерации некоммерческих негосударственных 
трактовых фондов на одного НПР;

—<доходы вуза от НИОКР из средств, выделяемых из федерально-
го бюджета в<рамках федеральных целевых программ, заказчи-
ком-координатором которых выступает Минобрнауки России, 
а<также в<рамках реализации постановления Правительства РФ 
от 09.04.2010<№220;

—<доходы вуза от НИОКР из средств, выделяемых из федерально-
го бюджета в< рамках иных федеральных целевых программ, 
а<также государственных контрактов с<федеральными и<регио-
нальными министерствами, ведомствами, государственными 
учреждениями;

—<доходы вуза от НИОКР из средств коммерческих предприятий 
частной или смешанной формы собственности, зарегистриро-
ванных в<РФ;

Рис. 33. Главные признаки ведущей научной школы
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—< объем средств, полученных вузом от управления объектами 
интеллектуальной собственности, поставленными на баланс 
вуза, в<расчете на одного НПР;

—<отношение доходов от реализованной вузом и<организациями 
его инновационной инфраструктуры научно-технической про-
дукции, включая права на результаты интеллектуальной деятель-
ности, к<расходам федерального бюджета на НИОКР, выпол-
ненные вузом;

—<удельный вес высококвалифицированных научных кадров, ко-
торым присвоена ученая степень в<течение трех лет после окон-
чания обучения в<аспирантуре (докторантуре).32

В научно-педагогической школе возможна организация научно-
исследовательской деятельности в< индивидуальной и< коллективной 
формах: подготовка и< защита диссертаций; руководство научными 
исследованиями; участие в< работе научных проблемных комиссий; 
проведение научных конференций и<методических семинаров; участие 
в< Федеральных целевых программах, в< конкурсах грантов РФФИ, 
РГНФ; издание научной литературы.

Стиль научной школы во многом зависит от личности её основа-
теля. Основные направления деятельности научно-педагогических 
школ представлены в<таблице 11.

К основным характеристикам научной школы можно отнести:
—<известность научной школы (репутация, признание результатов 

школы отечественными и<зарубежными специалистами);
—<уровень и<оригинальность исследований;
—<научные традиции (проведение регулярных конференций и<на-

учных семинаров);
—<наличие магистерских программ, аспирантуры и<докторантуры;
—<преемственность поколений;
—<издание научных трудов школы по направлениям её деятель-

ности;
—<индекс цитирования в<мировой и<отечественной научной лите-

ратуре, или индекс Хирша.33

32 «Примерный перечень критериев общероссийской системы оценки эф-
фективности деятельности высших учебных заведений» (утв. Минобрнауки России 
19.06.2012).

33 Владимиров А.И. О научных и научно-педагогических школах. — М.: ООО 
«Издательский дом Недра», 2013. — 61 с. ISBN 978-5-8365-0414-4
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Т а б л и ц а  11

Основные направления деятельности научно-педагогических школ

Вид направления Характеристика направления

Проведение преобразова-
ний в<науке и<технике

Открытие новых явлений и<закономерностей, 
разработка новых подходов к<изучению приро-
ды, прикладной науки и<техники

Подготовка научно-педа-
гогических кадров выс-
шей квалификации, при-
влечение талантливой 
молодежи в<науку

Подготовка докторов и<кандидатов наук, соз-
дание творческой среды для студентов, аспи-
рантов, соискателей кандидатских и<доктор-
ских ученых степеней

Передача знаний Разработка новых курсов лекций и<практиче-
ских занятий, работа с<аспирантами, доктор-
антами и<соискателями научных степеней

Публикации в<российских 
и<международных издани-
ях

Опубликование учебников, учебных пособий, 
монографий, научных статей и<других научных 
трудов

Формирование имиджа 
научно-педагогической 
школы

Имидж научно-педагогической школы зача-
стую зависит от её основателя или руководите-
ля, что подтверждается его академическими 
регалиями, государственными и<международ-
ными премиями, почетными званиями, меда-
лями, знаками отличия, индексом цитирова-
ния

Организация междуна-
родного сотрудничества 
в<области науки и<образо-
вания

Участие в<международных проектах, заключе-
ние договоров о<сотрудничестве с<зарубежны-
ми университетами, проведение международ-
ных конференций и<семинаров и<др.

Основная цель научных (научно-педагогических) школ СПбГЭУ 
заключается в<развитие важнейших направлений научных исследова-
ний и<создание творческой среды, позволяющей научно-педагогиче-
скому персоналу университета стать признанным научным лидером, 
что ускорит процесс позиционирования СПбГЭУ в<мировом и<рос-
сийских научных сообществах и<формирование имиджа СПбГЭУ как 
эффективного исследовательского университета.34

34 https://unecon.ru/sites/default/fi les/npsh.pdf (дата обращения: 10.12.2018)
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Основными задачами научных (научно-педагогических) школ 
СПбГЭУ являются:

—<воспроизводство и<развитие научно-педагогического потенци-
ала университета в<целом,

—<обеспечение преемственности поколений в<научном сообществе 
университета,

—<стимулирование деятельности кафедр, лабораторий и<научных 
сообществ университета по организации научно-исследователь-
ской деятельности,

—< развитие интеграции науки и< образовательной деятельности 
(подготовка аспирантов, магистрантов и<бакалавров);

—<организация и<развитие научно-исследовательской деятельности 
по наиболее актуальным проблемам науки;

—<создание благоприятных условий для полного раскрытия твор-
ческих способностей участников научных школ, содействие 
в< организации научно-исследовательской деятельности, рас-
пространении современных методологических подходов и<новых 
образовательных технологий;

—<формирование научной основы для разработки новых учебных 
планов подготовки бакалавров, магистрантов и<аспирантов. 35

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
В соответствии с<п. 5<ч.<7<ст. 60<Закона №273-ФЗ «Об образовании 

в<Российской Федерации» подготовка кадров высшей квалификации 
осуществляется по результатам освоения программ подготовки на-
учно-педагогических кадров в<аспирантуре (адъюнктуре), программ 
ординатуры, программ ассистентуры-стажировки. Со вступлением 
в<силу этого закона аспирантура из статуса программ послевузовско-
го образования перешла в<статус программ третьего уровня высшего 
образования, для которых утверждён Перечень направлений подго-
товки и<установлены соответствующие Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС).

К освоению этих программ допускаются лица с<высшим образова-
нием (специалитет и<магистратура), при этом для ординатуры необхо-
димо высшее медицинское или фармацевтическое образование, а<для 
ассистентуры-стажировки требуется высшее образование в<области 

35 https://unecon.ru/sites/default/fi les/npsh.pdf (дата обращения: 10.12.2018)
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искусств. Новый статус для программ аспирантуры не уменьшает раз-
рыва между системой подготовки, реализуемой образовательными 
и<научными организациями, и<системой аттестации исследователей, 
реализуемой Высшей аттестационной комиссией.

Обучение в<аспирантуре можно проходить не только в<вузах, но 
и<в<организациях, где ведется научная деятельность и<имеется действу-
ющая лицензия. Выпускник аспирантуры должен быть готов к<препо-
давательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования, поэтому ФГОС предусматривают в<структуре 
программы аспирантуры наличие педагогических дисциплин, входя-
щих в<её вариативную часть.

Преподаватель должен не только обладать научными знаниями, 
но и<иметь навыки педагога и<психолога. Обучение в<аспирантуре по-
зволяет аспирантам нарабатывать опыт педагогической деятельности 
посредством проведения практических занятий со студентами, участия 
в<руководстве курсовыми и<дипломными работами. Объединение учеб-
ной и<научно-исследовательской работы является неотъемлемой ча-
стью деятельности научно-педагогических кадров.

Федеральный государственный образовательный стандарт аспи-
рантуры не формулирует конкретных требований к<количеству и<ка-
честву научных публикаций на период освоения программы аспиран-
туры. Количество публикаций, в< которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата наук, в< рецензируемых изданиях, указано в< п.13< Положения 
о< присуждении ученых степеней. Для областей искусствоведения 
и<культурологии, социально-экономических, общественных и<гума-
нитарных наук их должно быть не менее 3,<для остальных областей<— 
не менее 2.<К<публикациям, в<которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени, приравнива-
ются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 
модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения, свидетельства на программу для электронных вычисли-
тельных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в<установленном порядке.

Каждый аспирант для завершения освоения программы должен 
пройти государственную итоговую аттестацию, состоящую из про-
цедуры сдачи государственного экзамена и<представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалифика-
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ционной работы (диссертации). В<соответствии с<пунктом 16<Поло-
жения о<присуждении учёных степеней, утверждённого постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24<сентября 2013<г.<№ 
842, по результатам представления научного доклада в<течение трёх 
месяцев после личного заявления соискателя подготавливается за-
ключение.36

Аспирант, успешно прошедший государственную итоговую атте-
стацию, получает диплом об освоении программы аспирантуры по 
направлению подготовки с<присвоением образовательной квалифи-
кации исследователь, преподаватель-исследователь. Процедура за-
щиты научного доклада не заменяет процедуру защиты кандидатской 
диссертации.

Решение о<допуске к<защите диссертации принимает его научный 
руководитель или специальная комиссия, состоящая из сотрудников 
университета. Аспирант, успешно закончивший аспирантуру и< за-
щитивший диссертацию получает диплом об окончании освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров и<диплом сте-
пени кандидата наук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получение знаний<— только одна составляющая формирования 
квалификации научного работника. Другая часть<— развитие умений 
и<навыков эти знания применять. В<других случаях, для развития уме-
ний и<навыков служат упражнения и<практические задания. В<случае 
научно-исследовательской деятельности, упражнения и<практические 
задания не нужны, так как полученные знания можно и<нужно при-
менять непосредственно в<научном исследовании. Речь не идет о<дис-
сертационном исследовании в<целом. Тогда понадобилось бы слишком 
много времени, чтобы освоить информацию, которая изложена в<дан-
ном пособии. Наилучший вариант для этого<— подготовка научной 
публикации<— статьи в<рецензируемом журнале или статьи для серьез-
ной научной конференции. Научная статья начинается с< введения. 

36 Караваева Е.В., Маландин В.В., Мосичева И.А., Телешова И.Г. Аспирантура 
как уровень высшего образования: состояние, проблемы, возможные решения // Выс-
шее образование в России. — 2018. — № 11.
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Наш совет< — не начинайте писать статью с< введения. Подготовка 
статьи<— творческий процесс и<может выйти так, что результат ока-
жется несколько иным, чем вы планировали перед его началом и<вве-
дение придется переписывать. Исходным пунктом, с<которого целе-
сообразно начинать написание статьи< — раздел, в< котором 
излагаются результаты научного исследования, которое лежит в<ос-
нове статьи. Если таких результатов нет, статью начинать писать не 
следует и< надо еще раз перечитать данное учебное пособие. Итак, 
изложите, прежде всего, результаты своей научно-исследовательской 
работы. Сформулируйте пункт научной новизны, который соответ-
ствует данным результатам. Если полученные результаты не позволя-
ют сформулировать пункт научной новизны, связанный даже с<не-
большим приращением научного знания, характеризуемого, например, 
такими глаголами, как «уточнено» или «конкретизировано», то вер-
нитесь опять к<научному исследованию, используя это пособие. Если 
полученные результаты позволили сформулировать пункт научной 
новизны, то переходите к<изложению методов, которые вы использо-
вали в<научном исследовании. Этому вам поможет соответствующий 
раздел учебного пособия. После этого, можно переходить к<разделу 
с<описанием теоретических основ исследования и<написать разделы, 
которые идут после той части, в<которой излагаются результаты на-
учного исследования. Это дискуссия, в<которой результаты научного 
исследования сопоставляются с<тем, что до этого писали другие ав-
торы. Иными словами, вы пишите раздел, где обсуждаете, как ваши 
результаты сопоставляются с< результатами, полученными другими 
исследователями. После этого, пишется заключение (в некоторых 
журналах разделы дискуссия и<заключение могут быть объединены) 
и<только затем пишите введение и<аннотацию. Аннотация важнейший 
элемент научной статьи, так как она призвана способствовать тому, 
чтобы другие заинтересовались результатами вашей научной работы. 
Если статью с<результатами вашего исследования будут читать, это 
можно узнать, используя наукометрические инструменты, доступные 
в<сети интернет. Это значит вы успешно овладели материалом учеб-
ного пособия «Научно-исследовательская деятельность аспирантов».
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