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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ПОНЯТИЕ НАУКИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Понятие «наука» имеет несколько основных значений. Во-

первых, под наукой (греч. episteme, лат. scientia) мы понимаем 
сферу человеческой деятельности, направленную на выработку и 

теоретическую схематизацию объективных знаний о действитель-
ности. Во втором значении наука выступает как результат этой 

деятельности – система полученных научных знаний. В-третьих, 

термин "наука" употребляется для обозначения отдельных отрас-
лей научного знания. В-четвертых, науку можно рассматривать 

как отрасль культуры, которая существовала не во все времена и 
не у всех народов. В ходе исторического развития наука превра-

тилась в производительную силу общества и важнейший социаль-
ный институт. Непосредственные цели науки – это получение 

знаний об окружающем мире, предсказание процессов и явлений 

действительности на основе открываемых ею законов. В широком 
смысле ее цель – теоретическое отражение действительности. 

Наука создана для непосредственного выявления существенных 
сторон всех явлений природы, общества и мышления. К основным 

задачам науки можно отнести: 1) открытие законов движения 

природы, общества, мышления и познания; 2) сбор, анализ, 
обобщение фактов; 3) систематизация полученных знаний; 4) 

объяснение сущности явлений и процессов; 5) прогнозирование 
событий, явлений и процессов; 6) установление направлений и 

форм практического использования полученных знаний. Не вся-
кое знание можно рассматривать как научное. Нельзя признать 

научными те знания, которые получает человек лишь на основе 

простого наблюдения. Эти знания играют в жизни людей важную 
роль, но они не раскрывают сущности явлений, взаимосвязи меж-

ду ними, которая позволила бы объяснить, почему данное явле-
ние протекает так или иначе, и предсказать дальнейшее его раз-

витие. Правильность научного знания определяется не только 

логикой, но, прежде всего обязательной проверкой его на прак-
тике. Научные знания принципиально отличаются от слепой ве-

ры, от беспрекословного признания истинным того или иного по-
ложения, без какого-либо логического его обоснования и практи-

ческой проверки. Раскрывая закономерные связи действительно-

сти, наука выражает их в абстрактных понятиях и схемах, строго 
соответствующих этой действительности. Будучи неотъемлемой, 

от практического способа осво- ения мира, наука как производ-
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ство знания представляет собой весьма специфическую форму 
деятельности, отличную как от деятельности в сфере материаль-

ного производства, так и от других видов духовной деятельности. 
Если в материальном производстве знания используются лишь в 

качестве идеальных средств, то в науке их получение образует 

главную и непосредственную цель, независимо от того, в каком 
виде воплощается эта цель – в виде ли теоретического описания, 

схемы технологического процесса, сводки экспериментальных 
данных или формулы какого-либо препарата. В отличие от видов 

деятельности, результат которых зачастую известен заранее или 
задан до начала деятельности, научная деятельность правомерно 

называется таковой лишь постольку, поскольку она даёт прира-

щение нового знания, т.е. её результат принципиально нетради-
ционен. Именно поэтому наука выступает как сила, постоянно ре-

волюционизирующая другие виды деятельности. От эстетического 
(художественного) способа освоения действительности, носите-

лем которого является искусство, науку отличает стремление к 

обезличенному, максимально обобщённому объективному знанию, 
в то время как в искусстве результаты художественного познания 

неотделимы от индивидуально-неповторимого личностного эле-
мента. Часто искусство характеризуют как "мышление в образах", 

а науку – как "мышление в понятиях", имея целью подчеркнуть, 
что первое развивает преимущественно чувственно-образную 

сторону творческой способности человека, а наука – в основном 

интеллектуально-понятийную. Однако эти различия не означают 
непроходимой грани между наукой и искусством, которые объ-

единяет творчески- познавательное отношение к действительно-
сти. С одной стороны, в построениях науки, в частности в кон-

струкции теории, в математической формуле, в схеме экспери-

мента или его идее, существенную роль нередко играет эстетиче-
ский элемент, что специально отмечали многие учёные. С другой 

стороны, произведения искусства несут, помимо эстетической, и 
познавательную нагрузку. 

Сложный характер имеет взаимосвязь между наукой и фи-

лософией как специфическими формами общественного сознания. 
Философия всегда в той или иной мере выполняет по отношению 

к науке функции методологии познания и мировоззренческой ин-
терпретации его результатов. Философию объединяет с наукой 

также стремление к построению знания в теоретической форме, к 
логической доказательности своих выводов. Высшего воплощения 

это стремление достигает в диалектическом материализме – фи-

лософии, которая сознательно и открыто связывает себя с 
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наукой, с научным методом, делая предметом своего изучения 
наиболее общие законы развития природы, общества и мышления 

и, опираясь при этом на результаты науки. 
Развитию науки свойствен кумулятивный характер: на каж-

дом историческом этапе она суммирует в концентрированном ви-

де свои прошлые достижения, и каждый результат науки входит 
неотъемлемой частью в её общий фонд, не перечёркиваясь по-

следующими успехами познания, а лишь уточняясь и перерабаты-
ваясь. 

Преемственность науки приводит к единой линии её посту-
пательного развития и необратимому его характеру. Она обеспе-

чивает также функционирование науки как особого вида "соци-

альной памяти" человечества, теоретически кристаллизующей 
прошлый опыт познания действительности и овладения её зако-

нами. 
Процесс развития науки находит своё выражение не только 

в возрастании суммы накапливаемых положительных знаний. Он 

затрагивает также всю структуру науки. На каждом историческом 
этапе научное познание использует определённую совокупность 

познавательных форм – фундаментальных категорий и понятий, 
методов, принципов и схем объяснения, т.е. всего того, что объ-

единяют понятием стиля мышления. Например, для античного 
стиля мышления характерно было наблюдение как основной спо-

соб получения знания; наука нового времени опирается на экспе-

римент и на господство аналитического подхода, направляющего 
мышление к поиску простейших, далее не разложимых первоэле-

ментов исследуемой реальности. Современная наука характеризу-
ется стремлением к целостному и многостороннему охвату изуча-

емых объектов. Каждая конкретная структура научного мышления 

после своего утверждения открывает путь к экстенсивному разви-
тию познания, к его распространению на новые сферы реально-

сти. Однако, накопление нового материала, не поддающегося 
объяснению на основе существующих схем, заставляет искать но-

вые, интенсивные пути развития науки, что приводит время от 

времени к научным революциям, т.е. радикальной смене основ-
ных компонентов содержательной структуры науки, к выдвиже-

нию новых принципов познания, категорий и методов науки. Че-
редование экстенсивных и революционных периодов развития, 

характерное как для науки в целом, так и для отдельных её от-
раслей, рано или поздно находит своё выражение также и в соот-

ветствующих изменениях форм организации науки. 
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Всю историю науки пронизывает сложное диалектическое 
сочетание процессов дифференциации и интеграции; освоение 

всё новых областей реальности и углубление познания приводят 
к дифференциации науки, к дроблению её на всё более специа-

лизированные области знания; вместе с тем потребность в синте-

зе знания постоянно находит выражение в тенденции к интегра-
ции науки. Первоначально новые отрасли науки формировались 

по предметному признаку – сообразно с вовлечением в процесс 
познания новых областей и сторон действительности. Для совре-

менной науки становится всё более характерным переход от 
предметной к проблемной ориентации, когда новые области зна-

ния возникают в связи с выдвижением определённой крупной 

теоретической или практической проблемы. Так возникло значи-
тельное количество стыковых (пограничных) наука типа биофизи-

ки и т.п. Их появление продолжает в новых формах процесс диф-
ференциации науки, но вместе с тем даёт и новую основу для ин-

теграции прежде разобщенных научных дисциплин. 

Важные интегрирующие функции по отношению к отдель-
ным отраслям науки выполняют философия, которая обобщает 

научную картину мира, а также отдельные научные дисциплины 
типа математики, логики, кибернетики, вооружающие науку си-

стемой единых методов. Науку можно рассматривать как систему, 
состоящую: из теории; методологии, методики и техники иссле-

дований; практики внедрения полученных результатов. Если 

науку рассматривать с точки зрения взаимодействия субъекта и 
объекта познания, то она включает в себя следующие элементы: 

объект – то, что изучает конкретная наука. Например, объектом 
теории финансов являются основные закономерности возникно-

вения и развития финансов, их сущность, назначение и функцио-

нирование; субъект – конкретный научный работник, специалист, 
исследователь, научная организация; научная деятельность субъ-

ектов, применяющих определенные приемы, методы для обнару-
жения законов действительности. 

Развитие науки идет от сбора фактов, их изучения и систе-

матизации, обобщения и раскрытия отдельных закономерностей к 
связанной, логически стройной системе научных знаний, которая 

позволяет объяснить уже известные факты и предсказать новые. 
Путь познания определяется от живого созерцания к аб-

страктному мышлению и от последнего к практике. 
Процесс познания включает накопление фактов. Без систе-

матизации и обобщения, без логического осмысления фактов не 

может существовать ни одна наука. Но хотя факты — это необхо-
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димый материал для ученого, сами по себе они еще не наука. 
Факты становятся составной частью научных знаний, когда 

они выступают в систематизированном, обобщенном виде. Факты 
систематизируют и обобщают с помощью простейших абстракций 

— понятий (определений), являющихся важными структурными 

элементами науки. Наиболее широкие понятия называют катего-
риями. Это самые общие абстракции. К категориям относятся фи-

лософские понятия о форме и содержании явлений, в экономиче-
ской теории — это товар, стоимость и т. д. 

Важная форма знаний — принципы (постулаты), аксиомы. 
Под принципом понимают исходные положения какой-либо от-

расли науки. Они являются начальной формой систематизации 

знаний (аксиомы евклидовой геометрии, постулат Бора в кванто-
вой механике и т. д.). 

Важнейшим составным звеном в системе научных знаний 
являются научные законы, отражающие наиболее существенные, 

устойчивые, повторяющиеся объективные внутренние связи в 

природе, обществе и мышлении. Обычно законы выступают в 
форме определенного соотношения понятий, категорий. 

Наиболее высокой формой обобщения и систематизации 
знаний является теория. Под теорией понимают учение об обоб-

щенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и 
методы, которые позволяют обобщить и познать существующие 

процессы и явления, проанализировать действие на них разных 

факторов и предложить рекомендации по использованию их в 
практической деятельности людей. 

Классификация наук 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупности 

систему наук в целом, весьма условно можно подразделить на 3 

большие группы (подсистемы) – естественные, общественные и 
технические, различающиеся по своим предметам и методам. 

Резкой грани между этими подсистемами нет – ряд научных дис-
циплин занимает промежуточное положение. Так, например, на 

стыке технических и общественных наука находится техническая 

эстетика, между естественными и техническими наука – бионика, 
между естественными и общественными наука – экономическая 

география. Каждая из указанных подсистем, в свою очередь, об-
разует систему разнообразным способом координированных и 

субординированных предметными и методическими связями от-
дельных наук, что делает проблему их детальной классификации 

крайне сложной и полностью не решенной до сегодняшнего дня. 
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Наряду с традиционными исследованиями, проводимыми в 
рамках какой-либо одной отрасли науки, проблемный характер 

ориентации современной наука вызвал к жизни широкое развёр-
тывание междисциплинарных и комплексных исследований, про-

водимых средствами нескольких различных научных дисциплин, 

конкретное сочетание которых определяется характером соответ-
ствующей проблемы. Примером этого является исследование 

проблем охраны природы, находящееся на перекрёстке техниче-
ских наук, биологии, наук о Земле, медицины, экономики, матема-

тики и др. Такого рода проблемы, возникающие в связи с реше-
нием крупных хозяйств, и социальных задач, типичны для совре-

менной науки. По своей направленности, по непосредственному 

отношению к практике отдельные науки принято подразделять на 
фундаментальные и прикладные. Задачей фундаментальных наук 

является познание законов, управляющих поведением и взаимо-
действием базисных структур природы, общества и мышления. 

Эти законы и структуры изучаются в "чистом виде", как таковые, 

безотносительно к их возможному использованию. Поэтому фун-
даментальные науки иногда называют "чистыми". Непосредствен-

ная цель прикладных наука – применение результатов фундамен-
тальных наука для решения не только познавательных, но и со-

циально-практических проблем. Поэтому здесь критерием успеха 
служит не только достижение истины, но и мера удовлетворения 

социального заказа. На стыке прикладных наук и практики разви-

вается особая область исследований – разработки, переводящие 
результаты прикладных наука в форму технологических процес-

сов, конструкций, промышленных материалов и т.п. 
Прикладные науки могут развиваться с преобладанием как 

теоретической, так и практической проблематики. Например, в 

современной физике фундаментальную роль играют электроди-
намика и квантовая механика, приложение которых к познанию 

конкретных предметных областей образует различные отрасли 
теоретической прикладной физики – физику металлов, физику 

полупроводников и т.п. Дальнейшее приложение их результатов к 

практике порождает разнообразные практические прикладные 
науки – металловедение, полупроводниковую технологию и т.п., 

прямую связь которых с производством осуществляют соответ-
ствующие конкретные разработки. Все технические наука являют-

ся прикладными. 
Как правило, фундаментальные науки опережают в своём 

развитии прикладные, создавая для них теоретический задел. В 

современной науке на долю прикладных приходится до 80-90% 
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всех исследований и ассигнований. Одна из насущных проблем 
современной организации науки – установление прочных, плано-

мерных взаимосвязей и сокращение сроков движения в рамках 
цикла "фундаментальные исследования – прикладные исследова-

ния – разработки – внедрение". 

В Классификаторе направлений и специальностей высшего 
профессионального образования с перечнем магистерских про-

грамм (специализаций), разработанных научно- методическими 
советами – отделениями УМО по направлениям образования вы-

делены: 1) естественные науки и математика (механика, физика, 
химия, биология, почвоведение, география, гидрометеорология, 

геология, экология и др.); 2) гуманитарные и социально-

экономические науки (культурология, теология, филология, фи-
лософия, лингвистика, журналистика, книговедение, история, по-

литология, психология, социальная работа, социология, регионо-
ведение, менеджмент, экономика, искусство, физическая культу-

ра, коммерция, агроэкономика, статистика, искусство, юриспру-

денция и др.); 3) технические науки (строительство, полиграфия, 
телекоммуника-ции, металлургия, горное дело, электроника и 

микроэлектроника, геодезия, радиотехника, архитектура др.); 
сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехника, ветерина-

рия, агроинженерия, лесное дело, рыболовство и др.). 
В Номенклатуре специальностей научных работников, 

утвержденной Министерством науки и технологий РФ 25 января 

2000 г., указаны следующие отрасли науки: физико-
математические, химические, биологические, геолого-

минералогические, технические, сельскохозяйственные, истори-
ческие, экономические, философские, филологические, геогра-

фические, юридические, педагогические, медицинские, фарма-

цевтические, ветеринарные, искусствоведение, архитектура, пси-
хологические, социологические, политические, культурология и 

науки о земле. Каждая из названных групп наук может быть под-
вергнута дальнейшему дроблению. В статистических сборниках 

обычно выделяют следующие секторы науки: академический, от-

раслевой, вузовский и заводской. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ФОРМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Формой существования и развития науки является научное 

исследование. В Федеральном законе закона РФ от 23 августа 
1996 г. «О науке и государственной научно-технической полити-

ке» научно-исследовательская деятельность определена как дея-
тельность, направленная на получение и применение новых зна-

ний. Цель научного исследования — определение конкретного 

объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, 
характеристик, связей на основе разработанных в науке принци-

пов и методов познания, а также получение полезных для дея-
тельности человека результатов, внедрение в производство с 

дальнейшим эффектом. Объектом научного исследования являют-
ся материальная или идеальная системы, а предметом – структу-

ра системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства, 

закономерности развития. 
Результаты научных исследований оцениваются тем выше, 

чем выше научность сделанных выводов и обобщений, чем досто-
вернее они и эффективнее. Они должны создавать основу для 

новых научных разработок. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к науч-
ному исследованию, является научное обобщение, которое поз-

волит установить зависимость и связь между изучаемыми явлени-
ями и процессами и сделать научные выводы. Чем глубже выво-

ды, тем выше научный уровень исследования. 
Научные исследования классифицируются по различным 

основаниям. Так, например, в Федеральном законе «О науке и 

государственной научно-технической политике» выделяются 
фундаментальные и прикладные исследования. Под фун-

даментальными научными исследованиями понимают экс-
периментальную или теоретическую деятельность, направленную 

на получение новых знаний об основных закономерностях строе-

ния, функционирования и развития человека, общества, окружа-
ющей природной среды. Прикладные научные исследования 

определяются как исследования, направленные преимущественно 
на применение новых знаний для достижения практических целей 

и решения конкретных задач. По источнику финансирования раз-

личают научные исследования бюджетные, хоздоговорные и не-
финансируемые. Бюджетные исследования финансируются из 

средств бюджета РФ или бюд- жетов субъектов РФ. Хоздого-
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ворные исследования финансируются организациями – заказчи-
ками по хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследова-

ния могут выполняться по инициативе ученого, индивидуальному 
плану преподавателя. 

По длительности научные исследования можно разделить 

на долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования. 
В науке можно выделить эмпирический и теоретический 

уровни исследования и организации знания. Теоретический уро-
вень научного знания предполагает наличие особых абстрактных 

объектов (конструктов) и связывающих их теоретических законов, 
создаваемых с целью идеализированного описания и объяснения 

эмпирических ситуаций, т.е. с целью познания сущности явлений. 

Цель их — расширить знания общества и помочь более глубоко 
понять законы природы. Такие разработки используют в основном 

для дальнейшего развития новых теоретических исследований, 
которые могут быть долгосрочными, бюджетными и др. 

Элементами эмпирического знания являются факты, полу-

чаемые с помощью наблюдений и экспериментов и констатирую-
щие качественные и количественные характеристики объектов и 

явлений. Устойчивая повторяемость и связи между эмпирически-
ми характеристиками выражаются с помощью эмпирических зако-

нов, часто имеющих вероятностный характер. 
Итак, теоретический уровень исследования характеризуется 

преобладанием логических методов познания. На этом уровне 

полученные факты исследуются, обрабатываются с помощью ло-
гических понятий, умозаключений, законов и других форм мыш-

ления. Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, 
обобщаются, постигаются их сущность, внутренние связи, законы 

развития. На этом уровне познание с помощью органов чувств 

(эмпирия) может присутствовать, но оно является подчиненным. 
Структурными компонентами теоретического познания являются 

проблема, гипотеза и теория. Под проблемой понимают слож-
ную теоретическую или практическую задачу, способы решения 

которой неизвестны или известны не полностью. Гипотеза – это 

требующее проверки и доказывания предположение о причине, 
которая вызывает определенное следствие, о структуре исследу-

емых объектов и характере внутренних и внешних связей струк-
турных элементов. Гипотеза является научной лишь в том случае, 

если она подтверждается фактами и она может существовать 
лишь до тех пор, пока не противоречит достоверным фактам опы-

та, в противном случае она становится просто фикцией. Гипотеза 

верифицируется соответствующими фактами опыта, в особенно-
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сти экспериментом, получая характер истины. Таким образом, 
научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям:1) 

релевантности, т.е. относимости к фактам, на которые она опира-
ется; 2) проверяемости опытным путем (исключение составляют 

непроверяемые гипотезы); 3) совместимости с существующим 

научным знанием; 4) обладания объяснительной силой, т.е. из 
гипотезы должно выводиться некоторое количество подтвержда-

ющих ее фактов, следствий. Большей объяснительной силой бу-
дет обладать та гипотеза, из которой выводится наибольшее ко-

личество фактов; 5) простоты, т.е. она не должна содержать ни-
каких произвольных допущений, субъективистских наслоений. 

Факты опыта какой-либо ограниченной научной области 

вместе с осуществленными, строго доказанными гипотезами обра-
зуют теорию. Теория представляет собой целостную систему до-

стоверных знаний. Она является наиболее высокой формой обоб-
щения и систематизации знаний. Теория – это учение об обоб-

щенном опыте (практике), формулирующее научные принципы и 

методы, которые позволяют обобщить и познать существующие 
процессы и явления, проанализировать действие на них разных 

факторов и предложить рекомендации по использованию их в 
практической деятельности людей. Теория не только описывает 

совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. выявляет происхож-
дение и развитие явлений и процессов, их внутренние и внешние 

связи, причинные и иные зависимости. Все содержащиеся в тео-

рии положения и выводы обоснованы, доказаны. 
Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, 

научные положения, учения, идеи и другие элементы. Понятие – 
это мысль, отражающая существенные и необходимые признаки 

определенного множества предметов или явлений. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражаю-
щее наиболее существенные свойства и отношения предметов и 

явлений. Категории бывают философскими, общенаучными и от-
носящимися к отдельной отрасли науки. Примеры категорий в 

экономических науках: цена, финансы, кредит. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозна-
чающее понятие, применяемое в науке. Совокупность понятий 

(терминов), которые используются в определенной науке, образу-
ет ее понятийный аппарат. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отри-
цается что-либо. 

Принцип – это сходные положения какой-либо отрасли 

науки. Они являются начальной формой систематизации знаний 
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(аксиомы евклидовой геометрии, постулат Бора в квантовой ме-
ханике и т. д.). 

Аксиома – это положение, которое является исходным, не-
доказуемым, и из которого по установленным правилам выводят-

ся другие положения. Логическими аксиомами являются, напри-

мер, закон тождества, закон противоречия, закон исключения 
третьего. 

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в 
какой-либо области; высказывание относительно того, каким об-

разом что-либо является необходимым или происходит с необхо-
димостью. Законы объективны и выражают наиболее существен-

ные, устойчивые, причинно обусловленные связи и отношения 

между явлениями и процессами. Законы могут быть классифици-
рованы по различным основаниям. Так, по основным сферам ре-

альности можно выделить законы природы, общества, мышления 
и познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные. 

Научный закон – это знание, формулируемое людьми в понятиях, 

которое, однако, имеет свое основание в природе, объективном 
мире. 

Положение – научное утверждение, сформулированная 
мысль. Учение – совокупность теоретических положений о ка-

кой-либо области явлений действительности. Например, Идея – 
это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) 

определяющее стержневое положение в теории. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объеди-
ненных научной идеей (научными идеями); основная мысль. 

Эмпирический уровень исследования характеризуется пре-
обладанием чувственного познания (изучения внешнего мира по-

средством органов чувств). На этом уровне формы теоретического 

познания присутствуют, но имеют подчиненное значение. Взаи-
модействие эмпирического и теоретического уровней исследова-

ния заключается в том, что: 
1) совокупность фактов составляет практическую основу 

теории или гипотезы; 

2) факты могут подтверждать теорию или опровергать ее; 
3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не 

может быть сформулирован без системы понятий, истолкован без 
теоретических представлений; 

4) эмпирическое исследование в современной науке пред-
определяется, направляется теорией. 

Формирование теоретического уровня наука приводит к ка-

чественному изменению эмпирического уровня. Если до форми-
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рования теории эмпирический материал, послуживший её пред-
посылкой, получался на базе обыденного опыта и естественного 

языка, то с выходом на теоретический уровень он "видится" 
сквозь призму смысла теоретических концепций, которые начи-

нают направлять постановку экспериментов и наблюдений – ос-

новных методов эмпирического исследования. 
Структуру эмпирического уровня исследования составляют 

факты, эмпирические обобщения и законы (зависимости). 
Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 

1) объективное событие, результат, относящийся к объ-
ективной реальности (факт действительности) либо к сфере со-

знания и познания (факт сознания); 

2) знание о каком-либо событии, явлении, достоверность 
которого доказана (истина); 

3) предложение, фиксирующее знание, полученное в хо-
де наблюдений и экспериментов. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных 

научных фактов, на основании которой можно сделать опреде-
ленные выводы или выявить недочеты и ошибки. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, 
устойчивость в отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти 

законы теоретическим знанием не являются. В отличие от теоре-
тических законов, которые раскрывают существенные связи дей-

ствительности, эмпирические законы отражают более поверх-

ностный уровень зависимостей. 
Для успеха научного исследования его необходимо пра-

вильно организовать, спланировать и выполнять в определенной 
последовательности (процедура исследования). Эти планы и по-

следовательность действий зависят от вида, объекта и целей 

научного исследования. Так, если оно проводится на технические 
темы, то вначале разрабатывается основной предплановый доку-

мент – технико-экономическое обоснование, а затем осуществля-
ются теоретические и экспериментальные исследования, состав-

ляется научно-технический отчет и результаты работы внедряют-

ся в производство. Представляется необходимым сначала дать 
общую характеристику каждому этапу научно-исследовательской 

работы, а затем более подробно рассмотреть те из них, которые 
имеют важное значение для выполнения научных исследований 

студентами. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ФИЛОСОФСКИЕ И ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Среди философских методов наиболее известными являют-
ся диалектический и метафизический. Эти методы могут быть 

связаны с различными философскими системами. Для Гегеля диа-
лектика есть «использование в науке закономерности, заключен-

ной в природе мышления, и в то же время сама эта закономер-

ность». Диалектика – движение, которое лежит в основе всего. 
Для марксистского диалектического материализма диалектика 

есть прежде всего внутренняя закономерность экономического 
развития и – поскольку от последнего зависит все остальное – 

закономерность всего происходящего вообще. При изучении 
предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из следу-

ющих принципов: 

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектиче-
ских законов: а) единства и борьбы противоположностей; б) пе-

рехода количественных изменений в качественные; в) отрицания; 
2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые 

явления и процессы, опираясь на философские категории: обще-

го, особенного и единичного; содержания и формы; сущности и 
явления; возможности и действительности; необходимого и слу-

чайного; причины и следствия. 
3. Относиться к объекту исследования как к объективной 

реальности. 
4. Рассматривать исследуемые предметы и явления: а) 

всесторонне; б) во всеобщей связи и взаимозависимости; в) в не-

прерывном изменении, развитии; г) конкретно-исторически. 
5. Проверять полученные знания на практике. 

Метафизика рассматривает вещи и явления изолирован-
но, отдельно, независимо друг от друга. Метафизическая мысль 

устремлена к простому, единому и целостному. 

Все общенаучные методы для анализа целесообразно рас-
пределить на три группы: общелогические, теоретические и 

эмпирические. 
Общелогическими методами являются анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия. 

Анализ – метод исследования, с помощью которого изуча-
емое явление или процесс мысленно расчленяются на составные 

элементы с целью изучения каждого в отдельности. Разно-
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видностями анализа являются классификация и периодизация. 
Синтез – метод исследования, предполагающий мысленное 

соединение составных частей или элементов изучаемого объекта, 
его изучение как единого целого. 

Методы анализа и синтеза взаимоувязаны, их одинаково 

используют в научных исследованиях. 
Индукция – это движение мысли (познания) от фактов, от-

дельных случаев к общему положению. Индукция приводит к все-
общим понятиям и законам, которые могут быть положены в ос-

нову дедукции. 
Дедукция – это выведение единичного, частного из како-

го-либо общего положения; движение мысли (познания) от общих 

утверждений к утверждениям об отдельных предметах или явле-
ниях. Посредством дедуктивных умозаключений «выводят» опре-

деленную мысль из других мыслей. 
Аналогия – это способ получения знаний о предметах и 

явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими; 

рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в неко-
торых признаках делается заключение об их сходстве и в других 

признаках. К методам теоретического уровня причисляют аксио-
матический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, 

ранжирование, обобщение, восхождение от абстрактного к кон-
кретному, исторический, метод системного анализа. 

В научных исследованиях широко применяется способ аб-

страгирования, т. е. отвлечение от второстепенных фактов с 
целью сосредоточиться на важнейших особенностях изучаемого 

явления. Например, при исследовании работы какого-либо меха-
низма анализируют расчетную схему, которая отображает основ-

ные, существенные свойства механизма. 

Иногда при анализе явлений и процессов возникает по-
требность рассмотреть большое количество фактов (признаков). 

Здесь важно уметь выделить главное. В этом случае может быть 
применен способ ранжирования, с помощью которого исключают 

все второстепенное, не влияющее существенно на рассматривае-

мое явление. 
Аксиоматический метод заключается в том, что некото-

рые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказа-
тельств и затем по определенным логическим правилам из них 

выводятся остальные знания. В ряде случаев используют способ 
формализации. Сущность его состоит в том, что основные по-

ложения процессов и явлений представляют в виде формул и 

специальной символики. Путем операций с формулами искус-
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ственных языков можно получать новые формулы, доказывать 
истинность какого-либо положения. Формализация является ос-

новой для алгоритмизации и программирования, без которых не 
может обойтись компьютеризация знания и процесса исследова-

ния. Применение символов и других знакомых систем позволяет 

установить закономерности между изучаемыми фактами. 
Гипотетический метод основан на разработке гипотезы, 

научного предположения, содержащего элементы новизны и ори-
гинальности. Гипотеза должна полнее и лучше объяснить явления 

и процессы, подтверждаться экспериментально и соответствовать 
общим законам диалектики и естествознания. Этот метод иссле-

дования является основным и наиболее распространенным в при-

кладных науках. 
Обобщение – установление общих свойств и отношений 

предметов и явлений; определение общего понятия, в котором 
отражены существенные, основные признаки предметов или яв-

лений данного класса. Вместе с тем обобщение может выражаться 

в выделении не существенных, а любых признаков предмета или 
явления. Этот метод научного исследования опирается на фило-

софские категории общего, особенного и единичного. 
Исторический метод позволяет исследовать возникнове-

ние, формирование и развитие процессов и событий в хронологи-
ческой последовательности с целью выявить внутренние и внеш-

ние связи, закономерности и противоречия. Данный метод иссле-

дования используется преимущественно в общественных и, глав-
ным образом, в исторических науках. В прикладных же науках он 

применяется, например, при изучении развития и формирования 
тех или иных отраслей науки и техники. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как ме-

тод научного познания состоит в том, что исследователь вначале 
находит главную связь изучаемого предмета (явления), затем, 

прослеживая, как она видоизменяется в различных условиях, от-
крывает новые связи и таким путем отображает во всей полноте 

его сущность. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

ПОНЯТИЕ МЕТОДА И МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методология в широком смысле слова представляет собой 

систему принципов и способов организации и построения теоре-
тической и практической деятельности, а также – учение об этой 

системе. Существует другое определение методологии как «уче-
ния о методе научного познания и преобразования мира». Мето-

дология науки дает характеристику компонентов научного иссле-

дования, его объекта, предмета, задач, совокупности средств, 
необходимых для решения задач исследования, а также форми-

рует представление о последовательности действий исследовате-
ля в процессе решения задачи.. В современной литературе мето-

дология – это прежде всего объект, предмет, совокупность 
средств, необходимых для решения задач исследования; методо-

логия также формирует представление о последовательности 

действий исследователя в процессе решения задачи. Методологи-
ческое знание может выступать либо в описательной форме, либо 

в нормативной, т.е. в форме прямых предписаний и указаний к 
деятельности. В таком виде методология прямо направлена на 

реализацию деятельности. Различают 4 уровня методологии: 

1. Философская методология – общие принципы познания. 
2. Общенаучная методология (содержательные общенауч-

ные концепции, воздействующие на достаточно большое число 
научных дисциплин – системный подход, кибернетический подход 

и др.). 
3. Конкретно-научная методология (совокупность методов, 

принципов исследования и процедур, применяемых в той или 

иной научной дисциплине). 
4. Методология данного конкретного исследования – мето-

дика и техника исследования, набор процедур, обеспечивающих 
получение эмпирического материала, его первичную обработку. 

Метод или по-другому путь исследования представляет со-

бой способ достижения определенной цели, совокупность прие-
мов и операций практического или теоретического освоения дей-

ствительности. В области науки метод есть путь познания, кото-
рый исследователь прокладывает к своему предмету. Таким обра-

зом, метод научного исследования – это способ познания объек-

тивной действительности. 
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К методам эмпирического уровня относят наблюдение, опи-
сание, сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, собеседова-

ние, тестирование, эксперимент, моделирование и т.д. 
К методам теоретического уровня причисляют аксиоматиче-

ский, гипотетический (гипотетико-дедуктивный), формализацию, 

абстрагирование, общелогические методы (анализ, синтез, ин-
дукцию, дедукцию, аналогию) и другие. 

Способ – это действие или система действий, применяемые 
при исполнении какой-либо работы, при осуществлении чего-

либо. Методику можно определить как совокупность способов и 
приемов познания. Любое научное исследование осуществляется 

определенными приемами и способами, по определенным прави-

лам. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

К методам эмпирического уровня относятся: наблюдение, 

описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент, моделирова-
ние. Первичным в познании физической и экономической сущно-

сти процессов выступают наблюдения. 

Наблюдение – это способ познания, основанный на непо-
средственном восприятии свойств, предметов и явлений при по-

мощи органов чувств. Каждое наблюдение может зафиксировать 
лишь некоторые факторы. Для того чтобы наиболее полно понять 

процесс, необходимо иметь большое количество наблюдений. Как 
метод научного исследования наблюдение применяется, напри-

мер, для сбора социологической информации в области экономи-

ки. В зависимости от положения исследователя по отношению к 
объекту изучения различают простое и включенное наблюдение. 

Первое состоит в наблюдении со стороны, когда исследователь – 
постороннее по отношению к объекту лицо, не являющееся 

участником деятельности наблюдаемых. Второе характеризуется 

тем, что исследователь открыто или инкогнито включается в 
группу, её деятельность в качестве участника. Если наблюдение 

проводилось в естественной обстановке, то его называют поле-
вым, а если условия окружающей среды, ситуация были специ-

ально созданы исследователем, то оно будет считаться лабора-

торным. Результаты наблюдения могут фиксироваться в протоко-
лах, дневниках, карточках, на кинопленках и другими способами. 

Наиболее важной составной частью научных исследований 
являются эксперименты. Это один из основных способов получить 

новые научные знания. От обычного, обыденного, пассивного 
наблюдения эксперимент отличается активным воздействием ис-

следователя на изучаемое явление. 

Основной целью эксперимента является проверка тео-
ретических положений (подтверждение рабочей гипотезы), а 

также более широкое и глубокое изучение темы научного иссле-
дования. 

Эксперимент должен быть проведен по возможности в 

кратчайший срок с минимальными затратами при самом высоком 
качестве полученных результатов. Различают эксперименты 

естественные и искусственные. 
Естественные эксперименты характерны при изучении 

социальных явлений (социальный эксперимент) в обстановке, 
например, производства, быта и т. п. Искусственные экспери-
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менты широко применяются во многих естественнонаучных ис-
следованиях. В этом случае изучают явления, изолированные до 

требуемой степени, чтобы оценить их в количественном и каче-
ственном отношениях. 

Экспериментальные исследования бывают лабора-

торные и производственные. 
Лабораторные опыты проводят с применением типовых 

приборов, специальных моделирующих установок, стендов, обо-
рудования и т. д. Эти исследования позволяют наиболее полно и 

доброкачественно, с требуемой повторяемостью изучить влияние 
одних характеристик при варьировании других. Лабораторные 

опыты в случае достаточно полного научного обоснования экспе-

римента (математическое планирование) позволяют получить хо-
рошую научную информацию с минимальными затратами. Однако 

такие эксперименты не всегда полностью моделируют реальный 
ход изучаемого процесса, поэтому возникает потребность в про-

ведении производственного эксперимента. 

Производственные экспериментальные исследования имеют 
целью изучить процесс в реальных условиях с учетом воздействия 

различных случайных факторов производственной среды. 
Описание – это фиксация признаков исследуемого объек-

та, которые устанавливаются, например, путем наблюдения, из-
мерения или эксперимента. Описание бывает: 

1) непосредственным, когда исследователь непосред-

ственно воспринимает и указывает признаки объекта; 
2) опосредованным, когда исследователь отмечает при-

знаки объекта, которые воспринимались другими лицами. 
Счет (количественный метод) – это определение количе-

ственных соотношений объектов исследования или параметров, 

характеризующих их свойства. Так, экономическая статистика 
изучает количественную сторону экономически значимых явлений 

и процессов, т.е. их величину, степень распространенности, соот-
ношение отдельных составных частей, изменение во времени и 

пространстве. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум 
или нескольким объектам, установление различия между ними 

или нахождение в них общего. В научном исследовании этот ме-
тод применяется, например, для сравнения экономических си-

стем, институтов различных государств. 
Выделить главное и затем глубоко исследовать процессы 

или явления с помощью обширной, но не систематизированной 

информации затруднительно. Поэтому такую информацию стре-
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мятся "сгустить" в некоторое абстрактное понятие — "модель". 
Под моделью понимают искусственную систему, отображающую 

основные свойства изучаемого объекта — оригинала. Модель — 
это изображение в удобной форме многочисленной информации 

об изучаемом объекте. Она находится в определенном соответ-

ствии с последним, может заменить его при исследовании и поз-
воляет получить информацию о нем. 

Метод моделирования — изучение явлений с помощью 
моделей — один из основных в современных исследованиях. Раз-

личают физическое и математическое моделирование. 
При физическом моделировании физика явлений в объекте 

и модели и их математические зависимости одинаковы. 

При математическом моделировании физика явлений может 
быть различной, а математические зависимости одинаковыми. 

Математическое моделирование приобретает особую ценность, 
когда возникает необходимость изучить очень сложные процессы. 

При построении модели свойства и сам объект обычно 

упрощают, обобщают. Чем ближе модель к оригиналу, тем удач-
нее она описывает объект, тем эффективнее теоретическое ис-

следование и тем ближе полученные результаты к принятой гипо-
тезе исследования. 

Модели могут быть физические, математические, натурные. 
Физические модели позволяют наглядно представлять протекаю-

щие в натуре процессы. С помощью физических моделей можно 

изучать влияние отдельных параметров на течение физических 
процессов. 

Математические модели позволяют количественно исследо-
вать явления, трудно поддающиеся изучению на физических мо-

делях. 

Натурные модели представляют собой масштабно изменяе-
мые объекты, позволяющие наиболее полно исследовать процес-

сы, протекающие в натурных условиях. 
Стандартных рекомендаций по выбору и построению моде-

лей не существует. Модель должна отображать существенные яв-

ления процесса. Мелкие факторы, излишняя детализация, второ-
степенные явления и т. п. лишь усложняют модель, затрудняют 

теоретические исследования, делают их громоздкими, нецелена-
правленными. Поэтому модель должна быть оптимальной по сво-

ей сложности, желательно наглядной, но главное — достаточно 
адекватной, т. е. описывать закономерности изучаемого явления с 

требуемой точностью. 

Для построения наилучшей модели необходимо иметь глу-
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бокие и всесторонние знания не только по теме и смежным 
наукам, но и хорошо знать практические аспекты исследуемой 

задачи.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ПОДГОТОВКА ЭТАПОВ НАУЧНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Планирование научно-исследовательской работы 

Подготовительным этапом научно-исследовательской рабо-
ты является выбор темы научного исследования. Тема научно-

исследовательской работы может быть отнесена к определенному 
научному направлению или к научной проблеме. 

Под научным направлением понимают сферу научных ис-

следований научного коллектива, посвященных решению каких-
либо крупных, фундаментальных теоретических и эксперимен-

тальных задач в определенной отрасли науки. Например, научные 
исследования, выполняемые экономистами, охватываются общим 

направлением «экономика» (экономические науки). Внутри его 

можно выделить конкретные направления, основой которых яв-
ляются специальные экономические науки: экономическая тео-

рия, экономический анализ, налогообложение, мировая экономи-
ка, экономика организаций. 

Структурными единицами направления являются комплекс-
ные проблемы, проблемы, темы и вопросы. Комплексная пробле-

ма включает в себя несколько проблем. 

Научная проблема – это совокупность сложных теоретиче-
ских или практических задач; совокупность тем научно-

исследовательской работы. Проблема охватывает значительную 
область исследования и имеет перспективное значение. Проблема 

может быть отраслевой, межотраслевой, глобальной. 

Проблема состоит из ряда тем. Тема — это научная задача, 
охватывающая определенную область научного исследования. 

Она базируется на многочисленных исследовательских вопросах. 
Под научными вопросами понимают более мелкие науч-

ные задачи, относящиеся к конкретной области научного иссле-
дования. Результаты решения этих задач имеют не только теоре-

тическое, но, главным образом, и практическое значение, по-

скольку можно сравнительно точно установить ожидаемый эконо-
мический эффект. 

Темы могут быть теоретическими, практическими и сме-
шанными. Теоретические темы разрабатываются преимуществен-

но с использованием литературных источников. Практические те-

мы разрабатываются на основе изучения, обобщения и анализа 
фактов. Смешанные темы сочетают в себе теоретический и прак-
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тический аспекты исследования. При разработке темы или вопро-
са выдвигается конкретная задача в исследовании — разрабо-

тать новую конструкцию, прогрессивную технологию, новую ме-
тодику и т. д. Выбору тем предшествует тщательное ознакомле-

ние с отечественными и зарубежными источниками данной и 

смежной специальности. Постановка (выбор) проблем или тем 
является трудной, ответственной задачей, включает в себя ряд 

этапов. 
Первый этап — формулирование проблем. На основе анали-

за противоречий исследуемого направления формулируют основ-
ной вопрос — проблему — и определяют в общих чертах ожидае-

мый результат. 

Второй этап включает в себя разработку структуры пробле-
мы. Выделяют темы, подтемы, вопросы. Композиция этих компо-

нентов должна составлять древо проблемы (или комплексной 
проблемы). По каждой теме выявляют ориентировочную область 

исследования. 

На третьем этапе устанавливают актуальность проблемы, т. 
е. ценность ее на данном этапе для науки и техники. Для этого по 

каждой теме выставляют несколько возражений и на основе ана-
лиза, методом исследовательского приближения, исключают воз-

ражения в пользу реальности данной темы. После такой "чистки" 
окончательно составляют структуру проблемы и обозначают 

условным кодом темы, подтемы, вопросы. 

При выборе важно уметь отличать псевдопроблемы от 
научных проблем. Псевдопроблемы (ложные, мнимые), какую бы 

не имели внешнюю форму, в основе своей имеют антинаучный 
характер. 

После обоснования проблемы и установления ее структуры 

научный работник (или коллектив), как правило, самостоятельно 
приступает к выбору темы научного исследования. По мнению 

некоторых ученых, выбрать тему зачастую более сложно, чем 
провести само исследование. К теме предъявляют ряд требова-

ний. 

Тема должна быть актуальной, т. е. важной, требующей 
разрешения в настоящее время. Это требование одно из основ-

ных. Критерия для установления степени актуальности пока нет. 
Так, при сравнении двух тем теоретических исследований степень 

актуальности может оценить крупный ученый данной отрасли или 
научный коллектив. При оценке актуальности прикладных науч-

ных разработок ошибки не возникают, если более актуальной 

окажется та тема, которая обеспечит большой экономический 
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эффект. 
Тема должна решать новую научную задачу. Это значит, 

что тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и в 
настоящее время не разрабатывается, т. е. дублирование исклю-

чается. Дублирование возможно только в том случае, когда по 

заданию руководящих организаций одинаковые темы разрабаты-
вают два конкурирующих коллектива в целях разрешения важ-

нейших государственных проблем в кратчайшие сроки. Таким об-
разом, оправданное дублирование тем (разработок) иногда может 

быть одним из требований. 
Тема должна быть экономически эффективной и должна 

иметь значимость. Любая тема прикладных исследований должна 

давать экономический эффект в народном хозяйстве. Это одно из 
важнейших требований. 

На стадии выбора темы исследования ожидаемый экономи-
ческий эффект может быть определен, как правило, ориентиро-

вочно. Иногда экономический эффект на начальной стадии уста-

новить вообще нельзя. В таких случаях для ориентировочной 
оценки эффективности можно использовать аналоги (близкие по 

названию и разработке темы). 
При разработке теоретических исследований требование 

экономичности может уступать требованию значимости. Значи-
мость, как главный критерий темы, имеет место при разработке 

исследований, определяющих престиж отечественной науки или 

составляющих фундамент для прикладных исследований, или 
направленных на совершенствование общественных и производ-

ственных отношений и др. 

Планирование научной части работы 

Планирование научно-исследовательской работы имеет 

важное значение для ее рациональной организации. Научно-
исследовательские организации и образовательные учреждения 

разрабатывают планы работы на год на основе целевых ком-
плексных программ, долгосрочных научных и научно-технических 

программ, хозяйственных договоров и заявок на исследования, 

представленных заказчиками. Научная работа кафедр учебных 
заведений организуется и проводится в соответствии с планами 

работы на учебный год. Профессора, преподаватели и аспиранты 
выполняют научно-исследовательские работы по индивидуальным 

планам. Планируется и научно-исследовательская работа студен-
тов. Планы работы учебных заведений и кафедр могут содержать 

соответствующий раздел о НИРСе. По планам работают студенче-
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ские научные кружки и проблемные группы. В научно-
исследовательских и образовательных учреждениях по темам 

научно-исследовательских работ составляются рабочие програм-
мы и планы-графики их выполнения. При подготовке монографий, 

учебников, учебных пособий и лекций разрабатываются планы-

проспекты этих работ. 
Рабочая программа – это изложение общей концепции 

исследования в соответствии с его целями и гипотезами. Она со-
стоит, как правило, из двух разделов: методологического и про-

цедурного. Методологический раздел включает: 1) формулировку 
проблемы или темы; 2) определение объекта и предмета иссле-

дования; 3) определение цели и постановку задач исследования; 

4) интерпретацию основных понятий; 5) формулировку рабочих 
гипотез. 

Формулировка проблемы (темы) – это определение задачи, 
которая требует решения. Проблемы бывают социальные и науч-

ные. Под социальной проблемой понимают противоречие в разви-

тии общественной системы или отдельных ее элементов. Науч-
ная (гносеологическая) проблема – это противоречие между 

знаниями о потребностях общества и незнанием путей и средств 
их удовлетворения. Такие проблемы решаются путем создания 

теории, выработки практических рекомендаций. 
Определение объекта и предмета исследования является 

важным методологическим этапом научной научно-

исследовательской работы. 
Объект исследования – это то социальное явление (про-

цесс), которое содержит противоречие и порождает проблемную 
ситуацию. 

Предмет исследования – это те наиболее значимые с 

точки зрения практики и теории свойства, стороны, особенности 
объекта, которые подлежат изучению. Например, если тема науч-

ной работы посвящена формированию механизма кредитно-
денежного регулирования, то объектом исследования являются 

процессы трансформации системы кредитно-денежного регулиро-

вания в определенных условиях, а предметом – механизм кредит-
но-денежного регулирования экономики. 

Цель исследования – это общая его направленность на 
конечный результат. 

Задачи исследования – это то, что требует решения в 
процессе исследования; вопросы, на которые должен быть полу-

чен ответ. 
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Интерпретация основных понятий – это истолкование, 
разъяснение значения основных понятий. Существуют теоретиче-

ская и эмпирическая интерпретация понятий. Теоретическое ис-
толкование представляет собой логический анализ существенных 

свойств и отношений интерпретируемых понятий путем раскрытия 

их связей с другими понятиями. 
Эмпирическая интерпретация – это определение эмпириче-

ских значений основных теоретических понятий, перевод их на 
язык наблюдаемых фактов. Эмпирически интерпретировать поня-

тие – это значит найти такой показатель (индикатор, референт), 
который отражал бы определенный важный признак содержания 

понятия и который можно было бы измерить. 

Формулировка гипотез. Гипотеза как научное предполо-
жение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений 

и процессов, является важным инструментом успешного решения 
исследовательских задач. Программа исследования может быть 

ориентирована на одну или несколько гипотез. 

Конкретное научное исследование осуществляется по 
принципиальному плану, который строится в зависимости от 

количества информации об объекте исследования. 
Планы бывают разведывательные, аналитические 

(описательные) и экспериментальные. 
Разведывательный план применяется, если об объекте и 

предмете исследования нет ясных представлений и трудно вы-

двинуть рабочую гипотезу. Цель составления такого плана – 
уточнение темы (проблемы) и формулировка гипотезы. Обычно 

он применяется, когда по теме отсутствует литература или ее 
очень мало. 

Описательный план используется тогда, когда можно вы-

делить объект и предмет исследования и сформулировать описа-
тельную гипотезу. Цель плана – проверить эту гипотезу, описать 

факты, характеризующие объект исследования. 
Экспериментальный план включает проведение соци-

ального (правового) эксперимента. Он применяется тогда, когда 

сформулированы научная проблема и объяснительная гипотеза. 
Цель плана – определение причинно-следственных связей 

в исследуемом объекте. В процедурной части программы обосно-
вывается выбор методов исследования, показывается связь дан-

ных методов с целями, задачами и гипотезами исследования. 
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Анализ теоретико-экспериментальных исследований 
и формулирование выводов 

Основой совместного анализа теоретических и эксперимен-
тальных исследований является сопоставление выдвинутой рабо-

чей гипотезы с опытными данными наблюдений. Теоретические и 

экспериментальные данные сравнивают методом сопоставления 
соответствующих графиков. 

Критериями сопоставления могут быть минимальные, сред-
ние и максимальные отклонения экспериментальных результатов 

от данных, установленных расчетом на основе теоретических за-

висимостей. Возможно также вычисление среднеквадратического 
отклонения и дисперсии. Однако наиболее достоверными следует 

считать критерии адекватности (соответствия) теоретических за-
висимостей экспериментальным. В результате теоретико-

экспериментального анализа могут возникнуть три случая: 
1) установлено полное или достаточно хорошее совпаде-

ние рабочей гипотезы, теоретических предпосылок с результата-

ми опыта. При этом дополнительно группируют полученный ма-
териал исследований таким образом, чтобы из него вытекали ос-

новные положения разработанной ранее рабочей гипотезы, в ре-
зультате чего последняя превращается в доказанное теоретиче-

ское положение, в теорию; 

2) экспериментальные данные лишь частично подтвер-
ждают положение рабочей гипотезы и в той или иной ее части 

противоречат ей. В этом случае рабочую гипотезу изменяют и 
перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала 

результатам эксперимента. Чаще всего производят дополнитель-

ные корректировочные эксперименты с целью подтвердить изме-
нения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в 

теорию; 
3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. 

Тогда ее критически анализируют и полностью пересматривают. 
Затем проводят новые экспериментальные исследования с учетом 

новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научной ра-

боты, как правило, не являются бросовыми, они во многих случа-
ях помогают выработать правильные представления об объектах, 

явлениях и процессах. 
После выполненного анализа принимают окончательное 

решение, которое формулируют как заключение, выводы или 

предложения. Эта часть работы требует высокой квалификации, 
поскольку необходимо кратко, четко, научно выделить то новое и 

существенное, что является результатом исследования, 
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дать ему исчерпывающую оценку и определить пути дальнейших 
исследований. Обычно по одной теме не рекомендуется состав-

лять много выводов (не более 5—10). Если же помимо основных 
выводов, отвечающих поставленной цели исследования, можно 

сделать еще другие, то их формулируют отдельно, чтобы не за-

темнить конкретного ответа на основную задачу темы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

СБОР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Под источником информации понимается документ, со-

держащий какие-либо сведения. К документам относят различно-
го рода издания, являющиеся основным источником научной ин-

формации. 
Издание – это документ, предназначенный для распро-

странения содержащейся в нем информации, прошедший редак-

ционно-издательскую обработку, полученный печатанием или 
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, име-

ющий выходные сведения. 
Источниками научной информации служат неопубли-

кованные документы: диссертации, депонированные рукописи, 
отчеты о научно-исследовательских работах и опытно-

конструкторских разработках, научные переводы, обзорно -

аналитические материалы. В отличие от изданий эти документы 
не рассчитаны на широкое и многократное использование, нахо-

дятся в виде рукописей либо тиражируются в небольшом количе-
стве экземпляров средствами машинописи или ЭВМ. 

Все документальные источники научной информации делят-

ся на первичные и вторичные. Первичные документы содержат 
исходную информацию, непосредственные результаты научных 

исследований (монографии, сборники научных трудов, авторефе-
раты диссертаций и т.д.), а вторичные документы являются ре-

зультатом аналитической и логической переработки первичных 
документов (справочные, информационные и другие издания). 

Издания классифицируют по различным основаниям: 

− по целевому назначению (официальное, научное, 
учебное, справочное и др.); 

− степени аналитико-синтетической переработки инфор-
мации (информационное, библиографическое, реферативное, об-

зорное); 

− материальной конструкции (книжное, журнальное, ли-
стовое, газетное и т.д.); 

− знаковой природе информации (текстовое, нотное, 
картографическое, изоиздание); 

− объему (книга, брошюра, листовка); 

− периодичности (непериодическое, сериальное, перио-
дическое, продолжающееся); 

− составу основного текста (моноиздание, сборник); 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Методология научных исследований 

 

 33 

− структуре (серия, однотомное, многотомное, собрание 
сочинений, избранные сочинения). 

Нас в первую очередь интересуют издания, из которых мо-
жет быть почерпнута необходимая для научно-исследовательской 

работы информация. Это научные, учебные, справочные и ин-

формационные издания. 
Виды научных изданий. Научным считается издание, со-

держащее результаты теоретических и (или) экспериментальных 
исследований, а также научно подготовленные к публикации. 

Научные издания делятся на следующие виды: монография, авто-
реферат, диссертации, препринт, сборник научных трудов, мате-

риалы научной конференции, тезисы докладов научной конфе-

ренции, научно-популярное издание. 
Монография – научное или научно-популярное книжное 

издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной 
проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким 

авторам. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде 
брошюры, содержащее составленный автором реферат проведен-

ного им исследования, представленного на соискание ученой сте-
пени. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы 
предварительного характера, опубликованные до выхода в свет 

издания, в котором они могут быть помещены. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий иссле-
довательские материалы научных учреждений, учебных заведе-

ний или обществ. 
Материалы научной конференции – научный периоди-

ческий сборник, содержащий итоги научной конференции (про-

граммы, доклады, рекомендации, решения). 
Тезисы докладов (сообщений) научной конференции 

– научный непериодический сборник, содержащий опубликован-
ные до начала конференции материалы предварительного харак-

тера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 

Научно-популярное издание – издание, содержащее 
сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследова-

ниях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, 
доступной читателю-неспециалисту. 

Виды учебных изданий. Учебное издание – это издание, 
содержащее систематизированные сведения научного или при-

кладного характера, изложенные в форме, удобной для препода-

вания и изучения, и рассчитанное на учащихся разного возраста 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Методология научных исследований 

 

 34 

и степени обучения. Виды учебных изданий: учебник, учебное 
пособие, учебно-методическое пособие и др. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответ-

ствующее учебной программе и официально утвержденное в ка-

честве данного вида издания. 
Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или 

частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвер-
жденное в качестве данного вида издания. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание со-
держащее материалы по методике преподавания учебной дисци-

плины (ее раздела, части) или по методике воспитания.  

Справочно-информационные издания (справочное из-
дание) – издание, содержащее краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для 
их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чте-

ния. Это – словари, энциклопедии, справочники специалиста и др. 

Информационное издание – издание, содержащее си-
стематизированные сведения о документах (опубликованных, не-

опубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и 
обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпус-

каемое организацией, осуществляющей научно-информационную 
деятельность, в том числе органами НТИ. Эти издания могут быть 

библиографическими, реферативными, обзорными. 

Библиографическое издание – это информационное из-
дание, содержащее упорядоченную совокупность библиографиче-

ских записей (описаний). К таким изданиям относятся выпускае-
мые Российской книжной палатой государственные библиографи-

ческие указатели Российской Федерации: «Книжная летопись», 

«Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей», 
«Летопись авторефератов диссертаций». 

Издания могут быть непериодическими, периодическими и 
продолжающимися. 

Непериодическое издание выходит однократно и его 

продолжение заранее не предусмотрено. Это книги, брошюры, 
листовки. 

Книги – книжное издание объемом более 48 страниц. 
Брошюра – книжное издание объемом свыше четырех, но 

не более 48 страниц. 
Листовка – текстовое листовое издание объемом от одной 

до четырех страниц. 
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Периодические издания выходят через определенные 
промежутки времени, постоянным для каждого года числом номе-

ров (выпусков), неповторяющимися по содержанию, однотипно 
оформленными, нумерованными и (или) датированными выпуска-

ми, имеющими одинаковое заглавие. Это газеты, журналы, бюл-

летени, вестники. 
Газета – периодическое газетное издание, выходящее че-

рез краткие промежутки времени, содержащее официальные ма-
териалы, оперативную информацию и статьи по производствен-

ным и другим вопросам, а также рекламу. 
Бюллетени и вестники могут быть периодическими или 

продолжающимися изданиями. Продолжающиеся издания выхо-

дят через неопределенные промежутки времени, по мере накоп-
ления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно 

оформленными и (или) датированными выпусками, имеющими 
общее заглавие. 

Бюллетень (вестник) – это периодическое или продол-

жающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее крат-
кие официальные материалы по вопросам, входящим в круг веде-

ния выпускающей его организации. 
В завершение краткой характеристики основных источников 

научной информации следует упомянуть небумажные, нетрадици-
онные источники: кинофильмы, видеофильмы, микрофильмы, 

магнитные и оптические диски и др. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТОТЕКИ 

Приступая к поиску необходимых сведений, следует четко 

представлять, где их можно найти и какие возможности в этом 
отношении имеют те организации, которые существуют для этой 

цели, — библиотеки и органы научной информации. 
 

Библиотеки 

В первую очередь, это библиотеки научные и специальные, 
т. е. предназначенные для обслуживания ученых, преподавателей 

и специалистов различного профиля. По своим возможностям они 
не равны, но, тем не менее, формы обслуживания читателей у 

них в основном одни и те же: 
• справочно-библиографическое; 

• читальный зал;  

• абонемент; 
• межбиблиотечный обмен; 

• заочный абонемент; 
• изготовление фото- и ксерокопий; 

• микрофильмирование. 

Для справочно-библиографического обслуживания каждая 
библиотека имеет специальный отдел (бюро), в котором в допол-

нение к системе каталогов и картотек собраны все имеющиеся в 
библиотеке справочные издания, позволяющие ответить на во-

просы, связанные с подбором литературы по определенной теме, 
уточнением фамилий авторов, названия произведения и т. д. 

Задачей библиографических отделов является также обу-

чение читателей правилам пользования библиотечными катало-
гами и библиографическими указателями. Научная и специальная 

литература издается, как правило, сравнительно ограниченными 
тиражами. Поэтому в большинстве научных и специальных биб-

лиотек основной формой обслуживания является не абонемент, а 

читальный зал. 
Пользуясь им и абонементом, каждый обязан помнить, что в 

больших книгохранилищах, имеющих сотни тысяч томов, подбор 
книг — сложный и трудоемкий процесс. Он значительно облегча-

ется и ускоряется, если в заявке точно указаны все данные книги 

и ее шифр, особенно важен шифр, показывающий место ее хра-
нения. 
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Для ускорения подбора литературы в большинстве библио-
тек практикуется система открытого доступа к полкам, при этом 

экономится время, появляется возможность ознакомиться с широ-
ким кругом литературы по интересующему вопросу. Во многих 

библиотеках отдельные материалы находятся в виде микрофиль-

мов или микроафиш, для чтения их используется специальная 
аппаратура. 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой 
территориально-отраслевую систему взаимного использования 

фондов всех научных и специальных библиотек страны. Зная о 
существовании той или иной книги, но не найдя ее в доступной 

библиотеке, можно заказать ее по МБА. Присланные на опреде-

ленный срок книги выдаются для работы в читальном зале. 
Многие научные и специальные библиотеки практикуют и 

такую форму обслуживания, как заочный абонемент. Иногородние 
читатели зачисляются на него по заполнению гарантийного обя-

зательства, заверенного руководителем учреждения. По заявкам 

требуемые книги высылаются по почте. 
Все большее развитие получает изготовление фото- и ксе-

рокопий материалов из книг, журналов, газет и их микрофильмов. 
Это дает огромную экономию времени и возможность иметь нуж-

ные для работы источники в их подлинном виде. В тех крупных 
библиотеках, где это налажено, заказы на все виды копирования 

могут быть сделаны при непосредственном обращении или по по-

чте. 
 

Органы научно-технической информации 

Исходя из задач развития науки и практики, в соответствии 

с социально-экономической структурой нашего общества создана 

единая государственная система научно-технической информации 
(ГСНТИ), включающая в себя сеть специальных учреждений, 

предназначенных для ее сбора, обобщения и распространения. 
Предназначена она для обслуживания как коллективных потреби-

телей информации — предприятий, научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских организаций, — так и индивидуальных. 
В основу информационной деятельности в нашей стране 

положен принцип централизованной обработки научных докумен-
тов, позволяющий с наименьшими затратами достигнуть полного 

охвата мировых источников информации и наиболее квалифици-
рованно их обобщить и систематизировать. В результате этой об-

работки подготавливаются различные формы информационных 

изданий. 
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Реферативные журналы (РЖ) — основное информационное 
издание, содержащее преимущественно рефераты, иногда анно-

тации и библиографические описания литературы, представляю-
щей наибольший интерес для науки и практики. 

Бюллетени сигнальной информации (БСИ) — включают в 

себя библиографические описания литературы, выходящей по 
определенным отраслям знаний. Основная их задача — оператив-

ное информирование обо всех научных и технических новинках. 
Экспресс-информация (ЭИ) — информационные издания, 

содержащие расширенные рефераты статей, описаний изобрете-
ний и других публикаций, позволяющих не обращаться к первоис-

точнику. 

Аналитические обзоры (АО) — информационные издания, 
дающие представление о состоянии и тенденциях развития опре-

деленной области (раздела, проблемы) науки или техники. 
Реферативные обзоры (РО) — в целом преследуют ту же 

цель, что и аналитические, но в отличие от них носят более опи-

сательный характер, без оценки содержащихся в обзоре сведе-
ний. 

• Печатные библиографические карточки — содержат 
полное библиографическое описание источника информации. 

• Аннотированные печатные библиографические карточ-
ки. 

• Рефераты на картах (в том числе на перфокартах).  

• Фактографическая информация на картах. 
• Копии оглавлений текущих (иностранных) журналов, 

позволяющих составить представление о содержании номера. 
Большая часть этих изданий распространяется по индиви-

дуальной подписке. 

Просмотрев информационные материалы, каждый специа-
лист может заказать ксеро-, фото- и микрофотокопии заинтересо-

вавших его публикаций. 
Непосредственную помощь специалистам в поиске инфор-

мации оказывают отделы (бюро) научной информации в научно-

исследовательских проектных институтах и на предприятиях. Ра-
бота каждого из них строится с учетом информационных потреб-

ностей учреждения в целом и отдельных категорий специалистов. 
В соответствии с ними формируется справочно-информационный 

фонд (СИФ), состоящий из массива информационных документов 
и справочно-поискового аппарата, включающего в себя, помимо 

традиционных указателей и каталогов, различные картотеки: от-

четов о выполненных научных исследованиях, проектной доку-
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ментации, авторских свидетельств и патентов, стандартов и нор-
малей, выпускаемых изделий, материалов, комплектующих дета-

лей, узлов и аппаратуры, переводов, микрофильмов и т. д. Поми-
мо справочных, во многих отделах научно-технической информа-

ции практикуется создание фактографических картотек, содер-

жащих в себе не только указание, где можно найти те или иные 
материалы, но и сами эти материалы: схемы, описания, нормати-

вы и т. д. 
 

Каталоги и картотеки 

Каталоги и картотеки — это принадлежность любой биб-

лиотеки и справочно-информационных фондов бюро научной ин-

формации. Под каталогом понимается перечень документальных 
источников информации, имеющихся в фонде данной библиотеки 

или бюро НТИ. 
Картотека — перечень всех материалов, выявленных по ка-

кой-то определенной тематике. Их, как правило, несколько, и 

речь обычно идет не просто о каталогах и картотеках, а о системе 
каталогов и картотек, где они взаимосвязаны и взаимно допол-

няют друг друга. 
Создается, по крайней мере, два вида каталогов, один из 

которых алфавитный, а другой, группирующий литературу по со-
держанию, — систематический, или предметный. 

Чтобы правильно пользоваться каталогами, совершенно 

необходимо знать общие принципы их построения. Кроме того, 
надо постараться разобраться в их системе в той библиотеке, в 

которой предстоит работать. В общем, составленные по единой 
схеме, все они тем не менее имеют свои особенности. 

 

Алфавитный каталог 

Ведущее место в системе каталогов занимает алфавитный. 

По нему можно установить, какие произведения того или иного 
автора имеются в библиотеке, и наличие в ней определенной 

книги, автор или название которой известны. Карточки алфавит-

ного каталога расставлены по первому слову библиографического 
описания книги: фамилии автора или названию книги, не имею-

щей автора. 
Если первые слова совпадают, карточки расставляются по 

второму слову, при совпадении вторых слов — по третьему и т. д. 
В тех случаях, когда первое совпадающее слово относится к 

разным типам книжного описания, на первое место ставятся опи-
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сания под индивидуальным автором, затем — под коллективным, 
а после этого под заглавием. 

Карточки авторов-однофамильцев расставляются по алфа-
виту их инициалов. При этом сначала идут карточки без инициа-

лов, затем с одним или двумя инициалами, а потом с именем и 

отчеством. По определенной схеме идет расстановка различных 
произведений одного автора: на первом месте — описания полно-

го собрания сочинений, после них — собрания сочинений, затем 
сочинения, избранные произведения, избранные сочинения и уже 

после них отдельные произведения по алфавиту названий. 
На разделителях алфавитного каталога указываются буквы 

алфавита, фамилии наиболее известных авторов и наименования 

учреждений. 
 

Систематический каталог 

Карточки здесь сгруппированы в логическом порядке по от-

дельным отраслям знаний. С его помощью можно выяснить, по 

каким отраслям знаний и какие именно произведения имеются в 
библиотеке, подобрать нужную литературу, а также установить 

автора и название книги, если известно ее содержание. 
Последовательность расположения карточек систематиче-

ского каталога всегда соответствует определенной библиографи-
ческой классификации. В стране используются две такие класси-

фикации: Универсальная десятичная классификация (УДК); Биб-

лиотечно-библиографическая классификация (ББК). Для того 
чтобы осмысленно пользоваться систематическими каталогами, 

нужно иметь представление о принципах построения этих клас-
сификаций. 

 

Универсальная десятичная классификация (УДК) 

В основу этой международной классификации положен де-

сятичный принцип, в соответствии с которым вся совокупность 
знаний и направлений деятельности условно разделена в табли-

цах УДК на десять отделов, каждый из которых подразделяется 

на десять подотделов, те в свою очередь на десять подразделе-
ний и т. д. 

При этом каждое понятие получает свой цифровой индекс. 
Теоретически такое деление можно производить бесконечно, об-

разовывая индексы для более узких вопросов. 
Индексы, составленные по основным таблицам УДК, назы-

ваются простыми. Для удобства произношения каждые три цифры 
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в них, считая слева, отделяются от последующих точкой (напри-
мер, 533.76). 

Помимо основных таблиц в УДК имеется еще некоторое ко-
личество «Таблиц определителей», содержащих понятия, необхо-

димые для индексирования произведений по их дополнительным 

признакам. Каждый из этих признаков, выраженный соответству-
ющей цифрой, имеет свой особый символ для его выделения в 

общем ряду. 
Универсальная десятичная система служит основой для 

библиографических и реферативных изданий по естественным 
наукам и технике для организации систематических каталогов 

научно- технических библиотек. Не предусматривается ее приме-

нение в каталогах универсальных библиотек и библиотек гумани-
тарного профиля. 

 
Организация систематического каталога 

Принятая в данном каталоге классификационная система 

отражается с помощью карточек- разделителей, на выступах ко-
торых пишутся индексы и названия отделов, подотделов и рубрик 

от общих понятий к частным в порядке детализации того или ино-
го раздела классификации. На поле карточки-разделителя пишет-

ся перечень делений, раскрывающих содержание данного индек-
са. 

Внутри каждой рубрики карточки могут быть расставлены 

либо по алфавиту фамилий авторов, либо по году издания книги. 
В последнем случае обычно применяется обратнохронологическая 

расстановка, при которой впереди стоят книги, вышедшие в бо-
лее поздние сроки. 

Справочный аппарат систематического каталога включает в 

себя ссылочные, отсылочные и справочные карточки и алфавит-
но-предметный указатель. Ссылочные карточки указывают на то, 

где еще находится литература по близкому или смежному вопро-
су. Обозначаются они словами «см. также» и пишутся на разде-

лителе того индекса, к которому относятся. Отсылочные карточки 

(«см.») указывают, в каком отделе находится литература по ис-
комому вопросу. 

 
Предметный каталог 

Задачей этого каталога, так же как и систематического, яв-
ляется группировка литературы по ее содержанию. Однако в от-

личие от систематического каталога литература по тому или ино-
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му вопросу в нем объединена едиными рубриками вне зависимо-
сти от того, с каких позиций они изложены. Поэтому в предмет-

ном каталоге в одном месте находятся материалы, которые в си-
стематическом каталоге были бы разбросаны по различным ящи-

кам. Рубрикация предметных каталогов производится в соответ-

ствии с «рубрикаторами», имеющимися по всем отраслям знаний. 
Каждый вопрос, выделенный в виде рубрики, в предметном 

каталоге получает словесную формулировку, составленную таким 
образом, чтобы основное понятие определялось первым словом. 

Степень детализации рубрик зависит от количества литературы 
по данному вопросу и ее значимости. Если в пределах рубрики 

собирается большое количество работ, то для удобства пользова-

ния каталогом вводятся новые подрубрики, разбивающие литера-
туру по дополнительным признакам. Рубрики предметного ката-

лога расставлены, как правило, в порядке алфавита первых слов, 
поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логи-

чески между собой не связанные. Вследствие этого в предметном 

каталоге особое значение приобретает ссылочно-справочный ап-
парат. Он состоит здесь из тех же элементов, что и справочный 

аппарат систематического каталога: ссылочных, отсылочных и 
справочных карточек. 

 
Вспомогательные каталоги и картотеки 

Их структура, как документальных, так и фактических, мо-

жет быть самой различной. Никаких единых требований по пово-
ду того, как они должны быть построены, не существует. Это сле-

дует учитывать, приступая к работе с ними. 
 

Библиографические указатели 

Рост научной и технической литературы делает очень важ-
ной проблему «ключа» к ней. Таким ключом служат библиогра-

фические указатели — перечни литературы, составленные по то-
му или иному принципу. 

Библиография растет сейчас такими же быстрыми темпами, 

как и объем печатной продукции. Только в нашей стране ежегод-
но выпускаются тысячи названий различных библиографий и ряд 

специальных периодических изданий библиографического харак-
тера. 

Подготовкой различного рода библиографических изданий 
занимаются многие организации: книжная палата, крупные биб-

лиотеки, институты научно-технической информации, многие 
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научные учреждения и учебные заведения. Помимо тех библио-
графических указателей, которые выпускаются в виде отдельных 

изданий, библиография в той или иной форме присутствует в 
большинстве книг и статей. Все это определяет исключительное 

многообразие библиографических указателей. Они могут быть 

самыми различными по своим задачам, содержанию и форме. 
Многообразие библиографических источников делает обя-

зательным для любого специалиста иметь представление о всех 
их видах, как специальных (отраслевых), так и общих. Здесь при-

водится характеристика только некоторых основных изданий те-
кущей библиографии. 

Следить за всем тем, что выходит в стране, позволяет 

прежде всего комплекс «Летописей», издаваемых Книжной пала-
той. 

Сведения о книгах и брошюрах по всем отраслям знаний 
содержит «Книжная летопись». В основном ее выпуске, выходя-

щем еженедельно, приводятся данные о научной, научно-

популярной, производственной и художественной литературе, а 
также о продолжающихся изданиях типа «Трудов» и «Ученых за-

писок». В дополнительном выпуске (издается раз в месяц) описы-
ваются ведомственные, инструктивно-производственные, норма-

тивные, учебно-методические и информационные издания, книги, 
вышедшие без цены и бесплатно. Авторефераты диссертаций вы-

ходят отдельным выпуском. 

Наряду со специальными библиографическими изданиями, 
основным содержанием которых являются сведения о различных 

произведениях печати, информацию о литературе дают многие 
книги и периодические издания. Эта информация составляет их 

библиографический аппарат, именуемый прикнижной (пристатей-

ной) библиографией. Она рассматривается как составная часть 
библиографии определенной области или научной дисциплины. 

 
Работа с книгой 

Умение работать с книгой — это умение правильно оценить 

произведение, быстро разобраться в его структуре, взять и за-
фиксировать в удобной форме все, что в нем оказалось ценным и 

нужным. 
Работа с книгой — процесс сложный. Обусловлено это 

прежде всего тем, что чтение научно-литературных произведений 
всегда связано с необходимостью усвоения каких-то новых поня-

тий. Сложно это и потому, что практически каждая книга ориги-

нальна по своей композиции и требуются определенные усилия, 
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чтобы понять ход мысли автора. 
Умением работать с литературой обладают далеко не все. 

Наиболее частые ошибки — отсутствие должной целенаправлен-
ности в чтении, недостаточное использование справочного аппа-

рата, нерациональная форма записи прочитанного. Все это сни-

жает эффективность умственного труда, приводит к непроизводи-
тельным тратам времени. 

 
Техника чтения 

Одной из особенностей чтения специальной литературы яв-
ляется то, что оно протекает в определенной последовательно-

сти: сначала предварительное ознакомление с книгой и только 

после этого ее тщательная проработка. 
 

Предварительное ознакомление с книгой 

Ценность каждого научного произведения колеблется в 

весьма широких пределах. Далеко не любую книгу следует читать 

полностью, в ряде случаев могут быть нужны лишь отдельные ее 
части. 

Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить 
цели и подходы к чтению книги, рекомендуется начинать с пред-

варительного ознакомления с ней в целях общего представления 
о произведении и его структуре, организации справочно-

библиографического аппарата. При этом необходимо принять во 

внимание все те элементы книги, которые дают возможность оце-
нить ее должным образом. Делать это лучше всего в следующей 

последовательности: 
• заглавие; 

• автор; 

• издательство (или учреждение, выпустившее книгу); 
• время издания; 

• аннотация;  
• оглавление; 

• авторское или издательское предисловие; 

• справочно-библиографический аппарат (указатели, 
приложения, перечень сокращений и т. п.). 

Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ 
на вопрос о целесообразности дальнейшего чтения книги, в каких 

отношениях она представляет интерес и какими должны быть 
способы ее проработки, включая сюда наиболее подходящую для 

данного случая форму записей. 
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Чтение книги 

Существуют два подхода к чтению научно-литературного 
произведения: беглый просмотр его содержания и тщательная 

проработка произведения в целом или отдельных его частей. 

Беглый просмотр содержания книги необходим в тех случа-
ях, когда предварительное ознакомление с ней не дает возмож-

ности определить, насколько она представляет интерес, и для 
того, чтобы быть в курсе имеющейся литературы по интересую-

щему вопросу. Бывает и так, что становится ясно — в работе со-
держатся нужные материалы, и требуется ее полный просмотр, 

чтобы их найти. Беглый просмотр книги — по существу «поиско-

вое» чтение. 
Тщательная проработка текста (иногда его называют 

«сплошным чтением») — это усвоение его в такой степени, в ка-
кой необходимо по характеру выполняемой работы. Следует от-

метить, что прочитать текст — еще не значит усвоить его. Текст 

надо обязательно понять, расшифровать, осмыслить. 
Вопрос об усвоении содержания книги часто понимают не 

совсем правильно. Многие считают, что главное — запомнить со-
держание прочитанного. Между тем усвоение и запоминание — 

совершенно разные понятия. Усвоить прочитанное — значит по-
нять все так глубоко и продумать так серьезно, чтобы мысли ав-

тора, объединяясь с собственными мыслями, превратились бы в 

единую систему знаний по данному вопросу. Само собой разуме-
ется, что цель эта тем легче достигается, чем выше уровень под-

готовки специалиста и чем больше он знаком с тематикой изуча-
емой литературы. Нужно, однако, помнить и о другом: чтение 

специальной литературы — это и есть процесс накопления и рас-

ширения знаний. Значит, вопрос стоит не о том, какой уровень 
знаний требуется, чтобы приступить к чтению, а каким образом 

можно преодолеть те трудности, с которыми приходится сталки-
ваться в процессе чтения. 

Рекомендации обычно сводятся к тому, что читать нужно 

«помедленнее» и «повнимательнее». Сами по себе они бесспорно 
правильны, но это далеко не основной ключ к тем материалам, в 

усвоении которых могут встречаться затруднения. Следует попы-
таться представить возможные причины этих затруднений. 

Как показывает практика, чаще всего они возникают, если в 
процессе чтения не всегда удается разобраться в логической 

структуре материала книги. Это не просто, так как она бывает 

различной не только в каждой из книг, но может меняться от гла-
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вы к главе и от страницы к странице в одной и той же работе. 
Основные мысли любого сочинения можно понять и усвоить 

лишь в том случае, если в полной мере уяснена схема его постро-
ения. Необходимо проследить последовательность хода мыслей 

автора, логику его доказательств, установить связи между от-

дельными положениями, выделить то главное, что приводится 
для их обоснования, отделить основные положения от иллюстра-

ций и примеров. Это уже не просто чтение, а глубокий и деталь-
ный анализ текста. И именно при таком подходе становится воз-

можным понять его и по-настоящему усвоить. 
Проведение такого анализа значительно облегчается, если 

все это попытаться изобразить на бумаге в текстовой форме, вы-

писывая главные положения, или в форме графической схемы, на 
которой можно наиболее наглядно представить всю картину ло-

гических связей изучаемого явления. Усвоению тех или иных по-
строений автора способствует также система подчеркиваний и 

выделений в тексте книги и нумерации отдельных положений. В 

данном случае речь идет о книгах только из личной библиотеки. 
При работе с однотипными текстами усвоению способствует 

использование заранее составленных перечней, содержащих во-
просы, которые следует уяснить в процессе чтения. Очень часто 

«смысловой тупик» обусловлен не структурой текста произведе-
ния, а его терминологическими особенностями. В процессе чтения 

могут попадаться непонятные слова, многие термины использу-

ются в различных контекстах неоднозначно, не всегда ясны раз-
личного рода сокращения. Все это затрудняет чтение, может при-

водить к искажению смысла текста. Необходимо приучить себя к 
обязательному уточнению всех тех терминов и понятий, по пово-

ду которых возникают хоть какие- либо сомнения. Очень важно 

для этого всегда иметь под рукой необходимые справочники и 
словари. 

Часто говорят о необходимости критического и творческого 
восприятия литературных данных. Думается, что ни то ни другое 

не может рассматриваться в качестве практических рекоменда-

ций. Это должно прийти само по себе по мере накопления опыта. 
На определенном профессиональном уровне могут возникнуть те 

или иные несогласия со взглядами отдельных авторов, появятся 
аргументированные доводы против каких-то их положений и воз-

можность сопоставления со своими взглядами. 
Тем более это относится и к творческому подходу. Конечно 

же, чтение — это стимуляция идей. Внимательное ознакомление с 

любым текстом должно вызвать какие-то мысли, соображения, 
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даже гипотезы, отвечающие собственным взглядам на вещи. Но 
все эти вопросы находятся вне того, что касается техники чтения. 

 
Записи при чтении 

Чтение научной и специальной литературы, как правило, 

должно сопровождаться ведением записей. Это непременное 
условие, а не вопрос вкуса или привычки. Необходимость ведения 

записей в процессе чтения неотделима от самого существа ис-
пользования книги в работе, будь то наука или практика. 

Не случайно всегда говорится о необходимости чтения «с 
карандашом в руке». Ведение записей способствует лучшему 

усвоению прочитанного, дает возможность сохранить нужные ма-

териалы в удобном для использования виде, помогает закрепить 
их в памяти, позволяет сократить время на поиск при повторном 

обращении к данному источнику. 
Облегчает работу не каждая запись. Нередко можно 

наблюдать, как выписывание тех или иных данных из книг пре-

вращается в совершенно бессмысленное занятие, отнимающее 
время. Рациональными записи могут быть лишь в том случае, ес-

ли соблюдены некоторые общие требования к их ведению и пра-
вильно выбрана их форма. 

В качестве первого требования следует повторить то, что 
уже было сказано в отношении обязательности их ведения. Ино-

гда считают, что записями сопровождается чтение книг, только 

наиболее важных для работы. Это неверно. Нужно взять за пра-
вило вести записи при чтении любой специальной литературы. 

Ведение записей — обязательный элемент работы над кни-
гой, неотделимый от процесса чтения, и поэтому их нельзя откла-

дывать «на потом». 

Следует вырабатывать в себе умение читать и вести записи 
в любых условиях. Особенно важно быть дисциплинированным в 

отношении немедленной и обязательной записи оригинальных 
мыслей, появляющихся в процессе чтения. Надо помнить, что они 

являются результатом ассоциаций, которые в других условиях не 

возникнут. 
Записи должны быть предельно полными. Это, как правило, 

занимает гораздо меньше времени, чем повторное обращение к 
книге. Необходимо предвидеть и будущую потребность в матери-

але, имеющемся в книге, и в пределах разумного взять из нее 
все, что только возможно. 

Существует ряд практических приемов, направленных на 

то, чтобы записи в процессе чтения занимали бы как можно 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Методология научных исследований 

 

 48 

меньше времени, и на то, чтобы ими в дальнейшем можно было 
легко пользоваться. 

Для этого прежде всего нужно стремиться к лаконизму в 
изложении и к использованию всякого рода сокращений. Боль-

шую экономию времени дает также применение условных знаков- 

символов (например, математических: равно, больше, меньше и т. 
д.). Можно здесь вводить и любые свои знаки. 

Стремление к лаконизму должно, разумеется, иметь опре-
деленную меру. Нужно помнить, что всякого рода крючки и зако-

рючки, равно как и «телеграфный язык», становятся со временем 
столь же трудно читаемыми, как письменность майя. Иногда бы-

вает легче второй раз прочесть книгу, чем разобраться в небреж-

ных записях. 
Важными требованиями являются также наглядность и обо-

зримость записей и такое их расположение, которое бы помогало 
уяснить логические связи и иерархию понятий. Сделать это воз-

можно с помощью системы заголовков, подзаголовков и ключе-

вых слов, а также путем расчленения текста за счет абзацных от-
ступов, подчеркиваний, нумерации отдельных понятий и т. д. 

К общим моментам техники записей относится также вопрос 
о форме. Выбор здесь идет между так называемой «книжной» 

формой (использованием материалов в сброшюрованном виде) и 
«карточной» формой. Подчас можно услышать, что это дело вку-

са. В действительности это совсем не так. Несомненные преиму-

щества имеет карточная форма как лучший способ систематиза-
ции любых материалов. Практическая рекомендация — вести за-

писи только на одной стороне листа. При этом ускоряется их по-
иск и систематизация, становится возможным производить любые 

вставки в текст, использовать записи при работе над докладами и 

рукописями научно-литературных произведений. В последнем 
случае целесообразно бывает все записи иметь в двух экземпля-

рах: один остается для хранения, а второй идет на «разрез» для 
подготовки статей, брошюр, книг и т. д. 

Постоянный вопрос, встающий в разговоре о записях при 

чтении, — когда их делать. Единого ответа здесь быть не может: 
все зависит от вида записей. 

Насколько различны цели и условия чтения научной, учеб-
ной и специальной литературы, настолько могут быть различными 

и виды тех записей, которыми это чтение сопровождается. 
Каждый из перечисленных видов записей в значительной 

степени отличается один от другого и по своему содержанию, и 

по сложности: одни содержат «сжатую» информацию, в других 
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она дается в развернутом виде — или лишь «ключ» для ее поис-
ка; в одних — те или иные сведения в том самом виде, в котором 

они были в книге, в других — результат их аналитической пере-
работки и т. д. Далеко не безразлично поэтому, какой вид записи 

будет использован в каждом конкретном случае. Надо стараться 

сделать так, чтобы он в полной мере соответствовал характеру 
работы с книгой. 

В отношении каждого отдельного вида записей имеется ряд 
правил и практических приемов их ведения, направленных на то, 

чтобы они возможно полнее отвечали своему назначению. 
Прежде всего, о группе записей, не связанных снеобходи-

мостью аналитической переработки текста. 

 
Выписки 

По своему характеру они настолько разнообразны, что, ка-
залось бы, между ними ничего не может быть общего. Тем не ме-

нее, и в отношении их следует сказать об определенных требова-

ниях. Прежде всего — особая тщательность записей. Любая 
небрежность в выписке данных из книги обычно оборачивается 

значительными потерями времени на их уточнение или повтор-
ный поиск. 

Иногда пытаются давать рекомендации по поводу того, 
сколько их надо делать, и предостерегают против большого коли-

чества. Выписывают все те данные, которые представляют инте-

рес для работы. Судить о том, сколько их нужно, может ' только 
сам специалист, и нелепо придумывать какие-то искусственные 

ограничения. Исключение составляют лишь текстовые выписки-
цитаты. Здесь, действительно, уместно предостеречь от излишне-

го стремления выписывать все дословно. Часто бывает, что та 

или иная мысль без всякого ущерба может быть передана своими 
словами. Дословно выписывать следует лишь то, что обязательно 

должно быть передано именно в той форме, в какой это было у 
автора книги. В некоторых случаях бывает целесообразным ис-

пользование так называемых формализованных выписок. Листы 

или карточки для выписок должны быть заранее разграфлены, и 
все данные выписываются на отведенные для них места (строки, 

графы). Использование таких заранее подготовленных форм 
ускоряет выборку из книги нужных данных. Имея в перспективе 

ту или иную форму копирования прочитанного материала — фо-
тографирование, микрофильмирование, ксерокопирование и т. д., 

следует сразу же по ходу чтения готовить перечень страниц 

(фрагментов текста), подлежащих копированию. 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Методология научных исследований 

 

 50 

 
Примером, облегчающим работу с книгой, является исполь-

зование закладок с надписями. В процессе чтения они позволяют 
быстро находить нужные разделы — оглавление, всякого рода 

указатели, перечни сокращений, карты, таблицы и т. д. Кроме 

того, закладками могут быть обозначены все те места в книге, 
которые понадобятся в дальнейшем. 

При чтении научной, учебной и специальной литературы 
довольно распространена практика всякого рода пометок и выде-

лений в книгах. Делаются они на полях или прямо в тексте, выде-
ляя то главное, на что надо обратить внимание или вернуться 

еще раз; те или иные непонятные места, положения, с которыми 

нельзя согласиться; удачные или малоудачные выражения, цита-
ты, подлежащие выписке или копированию. 

Систему эту следует всячески рекомендовать, так как ис-
пользование пометок и выделений позволяет значительно сокра-

тить время работы с книгой, облегчая ориентировку в ней и усво-

ение ее содержания. Какими эти пометки и выделения должны 
быть по форме, каждый решает сам. Использовать для этого мож-

но различные линии, символы, цифры. Главное, чтобы избранная 
система была достаточно стройной и стабильной. Выделения в 

книге могут касаться не только текста, но и графики. Раскраши-
вание схем и рисунков, особенно сложных и труднопонимаемых, 

во многих случаях делает их более наглядными и значительно 

удобными. 
В тех случаях, когда в книге нужно выделить какие-то части 

текста, а пометки в ней делать нельзя, целесообразно пользо-
ваться так называемой «системой чистых листов»: между страни-

цами вкладываются чистые листы бумаги, на которых делаются 

пометки на уровне интересуемого текста. При необходимости 
возле этих пометок могут быть краткие пояснения. Листы с по-

метками нумеруются в соответствии со страницами книги. В даль-
нейшем, приложив такой лист к тексту, можно сразу же найти 

нужные места. 

Результатом проработки книги может быть еще и такой вид 
записи, как перечень страниц, содержащих материалы по опреде-

ленным вопросам. 
В дополнение к номерам страниц в нем целесообразно так-

же указывать, в каких абзацах находятся нужные материалы или 
расстояние до них от верха или низа страницы в сантиметрах. 

Вторая группа записей — аналитическая. Простейшими из 

них являются оценочные записи на библиографических карточках 
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личной картотеки. Этим фиксируется факт, что данная книга была 
просмотрена или проработана и о ней сложилось определенное 

мнение в двух-трех словах, из которых станет ясно, следует ли 
еще раз обращаться к данной книге и что в ней можно найти. Бо-

лее сложный вид записи — составление плана книги, отражающе-

го ее содержание и структуру. По существу планом любой книги 
является ее оглавление, но как форма записи при чтении он дол-

жен быть несколько подробнее оглавления. Кроме общего плана 
книги, могут быть еще планы отдельных ее частей, показываю-

щие ход мыслей автора, логику его доказательств и обоснований. 
Пользуясь планом, можно легко восстановить в памяти содержа-

ние любого произведения. Составление плана может рассматри-

ваться также в качестве предварительного этапа работы перед 
тем, как перейти к более сложным видам записей — тезисам и 

конспекту. 
Тезис — греческое слово, означающее «положение». Таким 

образом, тезисы — это основные положения книги. Для того что-

бы их составить, требуется достаточно полное усвоение содержа-
ния произведения, четкое представление о его основной идее и 

главных положениях, утверждаемых автором. 
Располагать тезисы следует в логической последовательно-

сти, в которой наиболее правильно изложены основные идеи кни-
ги. Это не всегда совпадает с последовательностью изложения 

материала. 

В самих тезисах, как правило, не должно содержаться фак-
тических данных. Однако иногда бывает целесообразно, выделяя 

от текста тезисы, дать краткий перечень фактов, которые приво-
дятся автором в обоснование своих положений. В тех случаях, 

когда в книге наряду с фактическим материалом наличествуют 

разного рода рассуждения, нужно каким-то образом отделить их 
друг от друга, чтобы при ознакомлении с каждым из тезисов ви-

деть, обоснован ли он фактами или имеются только общие рас-
суждения. 

Одним из наиболее часто практикуемых видов записей яв-

ляется конспект, т. е. краткое изложение прочитанного. В бук-
вальном смысле слово «конспект» означает «обзор». По суще-

ству, его и составлять надо как обзор, содержащий основные 
мысли произведения, без подробностей и второстепенных дета-

лей. Слишком подробный конспект — уже не конспект. По своей 
структуре он чаще всего соответствует плану книги. 

Помимо обычного текстового конспекта, в ряде случаев це-

лесообразно использовать такой конспект, где все записи вносят-
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ся в заранее подготовленные таблицы (формализованный кон-
спект). Это удобно при конспектировании материалов, когда пе-

речень характеристик описываемых предметов или явлений более 
или менее постоянен. 

Табличная форма конспекта может быть применена также 

при подготовке единого конспекта по нескольким источникам, 
особенно если есть необходимость сравнения отдельных данных. 

Разновидностью формализованного конспекта является запись, 
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопро-

сы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных 
предметов или явлений. Конспект такого типа также очень удо-

бен, когда предполагается сопоставление тех или иных характе-

ристик. Еще одна форма конспекта — графическая. Суть ее в том, 
что элементы конспектируемой работы располагаются в таком 

виде, при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между 
ними. На первой горизонтали находится формулировка темы, на 

второй показано, какие основные положения в нее входят. Эти 

положения имеют свои подразделения и т. д. По каждой работе 
может быть не один, а несколько графических конспектов, отоб-

ражающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графи-
ческого конспекта — наиболее совершенный способ изображения 

внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвое-
нию ее содержания. 

 

Словарь терминов и понятий 

Не случайно относится к группе записей, связанных с необ-

ходимостью аналитической переработки текста. Составить для 
себя такой словарь и дать точное толкование всем специальным 

терминам и понятиям — дело далеко не механическое. 

Очень часто оно связано с необходимостью длительного 
поиска в справочниках и руководствах. Ведение словаря терми-

нов и понятий обычно связывают с процессом обучения чтению 
профессиональной литературы. Это неверно. При той сложности, 

которая сейчас характерна для специальной терминологии, при 

отсутствии единства в ней, при частых изменениях, а также при 
обилии всевозможных сокращений вести подобный словарь со-

вершенно обязательно для специалиста любого уровня подготов-
ки. Он может значительно облегчить работу с источниками ин-

формации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

НАПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Все материалы, полученные в процессе исследования, раз-

рабатывают, систематизируют и оформляют в виде научной рабо-
ты. Это документ, который содержит исчерпывающие системати-

зированные сведения о выполненной работе. Общие требования к 

научно-исследовательской работе: четкость и логическая после-
довательность изложения материала; убедительность аргумента-

ции; краткость и точность формулировок, исключающих возмож-
ность неоднозначного толкования; конкретность изложения ре-

зультатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 
Общую структуру научно-исследовательской работы можно 

представить следующим образом: 

• титульный лист; 
• оглавление; 

• введение; 
• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 
• приложения. 

Титульный лист – это первая страница рукописи, на кото-
рой указаны надзаголовочные данные, сведения об авторе, за-

главие, подзаголовочные данные, сведения о научном руководи-

теле, место и год выполнения работы. 
К надзаголовочным данным относятся: полное наименова-

ние учебного заведения, факультета и кафедры, по которой вы-
полнена работа. В средней части титульного листа пишется за-

главие работы. В подзаголовочных данных указывается вид рабо-
ты (реферат, курсовая или дипломная работа). 

Затем, ближе к правому краю титульного листа, пишутся 

фамилия, имя и отчество автора. 
Далее указывается ученая степень, ученое звание, ФИО 

научного руководителя. 
В нижней части титульного листа указываются место и год 

написания работы. 

Оглавление раскрывает содержание работы путем обозна-
чения глав, параграфов и других рубрик научной работы с указа-

нием страниц, с которых они начинаются. Оно должно быть в 
начале работы. Названия глав и параграфов должно точно повто-

рять соответствующие заголовки в тексте. 
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Введение работы должно содержать оценку современного 
состояния решаемой научно- исследовательской проблемы, осно-

вание и исходные данные для разработки темы, обоснование 
необходимости выполнения работы. Во введении должны быть 

показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с 

другими НИР. 
Обычно объем введения не превышает 5-7% объема основ-

ного текста. Основная часть может состоять из нескольких глав, 
разбитых на параграфы. В них рассматривается действующее за-

конодательство, излагаются теоретические положения, дается 
анализ различных точек зрения, высказывается и аргументирует-

ся свое мнение. В конце каждой главы делаются краткие выводы. 

Заключение должно содержать выводы по результатам вы-
полненной научной работы и указание по возможности их внед-

рения. Объем заключения не должен превышать 5-7% объема 
основного текста. 

В список литературы включают только те источники, кото-

рые были использованы при написании и упомянуты в тексте или 
сносках. Список составляется по разделам с учетом требований 

государственного стандарта. 
В приложение включаются извлечения из отдельных норма-

тивных актов, копии подлинных документов, выдержки из спра-
вок, отчетов, образцы анкет, таблицы, графики и другие вспомо-

гательные материалы, которые загромождают основную часть 

работы и увеличивают ее объем. При подсчете объема научной 
работы приложения не учитываются. 

Деление текста на составные части с использование заго-
ловков, нумерации и прочих средств называется рубрикацией. 

Система рубрик включает заголовки частей, разделов, глав и па-

раграфов, которые, как правило, нумеруются. Каждый из назван-
ных членов деления текста, в свою очередь, подразделяется на 

абзацы. Под абзацем понимается отступ вправо в начале первой 
строки определенной части текста. Понятием «абзац» обозначают 

также ту часть текста, которая находится между двумя такими 

отступами. Обычно абзац состоит их нескольких предложений, 
связанных между собой определенной мыслью. Абзацы одного 

параграфа или главы должны быть также связаны по смыслу и 
расположены в логической последовательности. 

При делении текста на главы и параграфы используются 
логические правила деления понятий. Под делением понятий по-

нимается мыслительный процесс раскрытия объема понятия по-

средством выделения в нем видовых понятий. Операция деления 
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должна производиться по определенным правилам: 
• деление должно быть соразмерным, т.е. объем всех 

членов деления должен равняться объему делимого понятия; 
• деление должно осуществляться по одному основанию; 

• члены деления не должны соотноситься между собой  

как часть и целое; 
• деление должно быть последовательным и непрерыв-

ным. 
Рубрикация текста обычно связана с нумерацией – число-

вым (или буквенным) обозначением последовательности распо-
ложения его составных частей. Для этого используются римские и 

арабские цифры, прописные и строчные буквы. Разделы, подраз-

делы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифра-
ми и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь по-

рядковую нумерацию в пределах всего текста. Главы нумеруют 
римскими цифрами. 

Авторы научных работ применяют различные способы 

написания текста: 
• строго последовательный, когда автор переходит к 

следующему параграфу только после завершения предыдущего; 
• целостный, когда пишется вся работа, а затем в нее 

вносятся исправления и дополнения, шлифуется текст; 
• выборочный, когда автор пишет работу в том порядке, в 

каком ему удобно. 

В зависимости от целевого назначения и специфики содер-
жания научной работы используются различные типы изложения 

материала: 
 описательный. Он применяется в тех случаях, когда 

необходимо дать характеристику исследуемого предмета или яв-

ления, описать его развитие, структуру, составляющие элементы 

и признаки; 
• повествовательный. Такой тип изложения характеризу-

ется изложением материала в хронологическом порядке, обри-
совкой причинно-следственных связей исследуемых предметов и 

явлений. Повествовательные тексты обычно начинаются с описа-

ния причин и условий, вызвавших то или иное явление; 
• объяснительный. Данный тип изложения применяется 

для объяснения тех или иных установлений, доказывания и опро-
вержения научных положений и выводов. 

Особенностью языка научной речи является подчеркнутая 
логичность. Эта логичность должна проявляться на различных 

уровнях: всего текста, отдельных частей, абзацев. Она характе-
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ризуется последовательным переходом от одной мысли к другой. 
В качестве средства связи между ними используются: вводные 

слова и предложения; местоимения, прилагательные и причастия; 
специальные функционально-синтаксические средства, указыва-

ющие на последовательность (прежде всего, затем, во-первых); 

причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому) и 
т.д. 

Научный язык характеризуется стремлением к объективно-
сти изложения материала. Объективность изложения обусловлена 

спецификой научного познания, направленного на установление 
истины. Для подтверждения объективности в тексте делается 

ссылка на то, кем высказана та или иная мысль, в каком источни-

ке содержится использованная информация. 
Ради объективности в тексте научного произведения лич-

ные пристрастия, эмоциональные моменты не отражаются. В ру-
кописи следует избегать штампов, избыточных словосочетаний. 

Не украшают речь повторения, растянутые фразы, нагроможде-

ния. 
С целью уменьшения объема текста применяется сокраще-

ние слов. В настоящее время используются следующие виды со-
кращений: 

• буквенные аббревиатуры, которые составляются из 
начальных букв каждого слова, входящего в название; 

• сложносокращенные слова, составляемые из усеченных 

слов; 
• условные графические сокращения по начальным бук-

вам и частям слова. 
Сокращению подлежат различные части речи. При сокра-

щении слов применяют усечение, стяжении или сочетание этих 

приемов. Вне зависимости от используемого приема при сокраще-
нии должно оставаться не менее двух букв, например: ст. – ста-

тья, см. – смотри. 
Сокращение слов до одной начальной буквы допускается 

только для общепринятых сокращений и отдельных слов, напри-

мер: г. – год, р. – рубль. 
В качестве иллюстративного материала в курсовых и ди-

пломных работах используются графики, диаграммы и схемы. 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их бы-

ло удобно рассматривать без поворота отчета или с поворотом по 
часовой стрелке. Иллюстрации располагают после первой ссылки 

на них. Иллюстрации должны иметь наименование. При необхо-

димости их снабжают поясняющими данными (подрисуночный 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Методология научных исследований 

 

 57 

текст). Наименование иллюстрации помещают над ней, поясняю-
щие данные — под ней. 

График – это условное изображение соотношения величин 
в их динамике при помощи геометрических фигур, линий и точек. 

График содержит следующие элементы: 

• заголовок; 
• словесные пояснения; 

• оси абсцисс и ординат, шкалу с масштабами, числовые 
сетки; 

• числовые данные, дополняющие или уточняющие ве-
личины нанесенных на график показателей. 

В зависимости от целей, количественной базы и применяе-

мых геометрических фигур графики могут быть линейными, стол-
биковыми, полосовыми, секторными. На графике может быть 

изображена динамика нескольких явлений. Тогда их кривые 
должны быть хорошо различаемы по цвету или форме. Если для 

построения графиков используются такие геометрические фигу-

ры, как прямоугольники и круги, то их называют диаграммами. 
Столбиковые диаграммы строятся в системе прямоугольных 

координат. Основания столбиков одинаковой ширины помещают 
на оси абсцисс, а их высота отражает величину явлений. Полосо-

вые диаграммы отличаются от столбиковых тем, что прямоуголь-
ники в них расположены не вертикально, а горизонтально (полос-

ками). Секторная диаграмма представляет собой круг, разделен-

ный на секторы, каждый из которых занимает площадь круга, со-
ответствующую величине отражаемого явления. 

Схема – это изложение, описание, изображение чего-
нибудь в главных чертах. Обычно делается без соблюдения мас-

штаба с помощью условных изображений. Зачастую они вычерчи-

ваются в виде прямоугольников или иных геометрических фигур с 
простыми связями- линиями. 

Таблицы. Цифровой материал, как правило, должен оформ-
ляться в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок. 

Заголовок и слово "Таблица" начинают с прописной буквы. Заго-

ловок не подчеркивают. Заголовки граф таблиц должны начи-
наться с прописных букв, подзаголовки — со строчных, если они 

составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если 
они самостоятельные. Делить головки таблицы по диагонали не 

допускается. Высота строк должна быть не менее 8 мм. Графу "№ 
п. п." в таблицу включать не следует. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тек-

сте таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота 
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работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблицу с большим 
количеством строк допускается переносить на другой лист. При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 
только над ее первой частью. Таблицу с большим количеством 

граф допускается делить на части и помещать одну часть под 

другой в пределах одной страницы. Если строки или графы таб-
лицы выходят за формат таблицы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется ее головка, во втором случае — боко-
вик. 

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит их од-
ного слова, его допускается заменять кавычками; если из двух 

или более слов, то при первом повторении его заменяют словами 

"То же", а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо повторя-
ющихся цифр, марок, знаков, математических и химических сим-

волов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-
либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Формулы. Пояснение значений символов и числовых коэф-

фициентов следует приводить непосредственно под формулой в 
той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значе-

ние каждого символа и числового коэффициента следует давать с 
новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова "где" 

без двоеточия. 
Уравнения и формулы следует выделять из текста свобод-

ными строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 
умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после зна-

ка равенства (=) или после знаков (+), минус (-), умножение (х) и 
деление (:). 

Ссылки в тексте на литературные источники допускается 

приводить в подстрочном примечании или указывать порядковый 
номер по списку источников, выделенный двумя косыми чертами. 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером 
иллюстрации. Ссылки на формулы указывают порядковым номе-

ром формулы в скобках, например "... в формуле (2.1)". 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом 
слово "Таблица" в тексте пишут полностью, если таблица не име-

ет номера, и сокращенно — если имеет номер, например: "... в 
табл. 1.2). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

СПОСОБЫ НАПИСАНИЯ ТЕКСТА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Авторы научных работ применяют различные способы 

написания текста: 1) строго последовательный, 2) целост-
ный, 3) выборочный. 

При строго последовательном способе изложения науч-
ных материалов автор переходит к следующему параграфу (раз-

делу) только после того, как он закончил работу над предыду-

щим. 
Целостный способ заключается в том, что пишется вся 

работа вчерне, а затем в нее вносятся исправления и дополнения, 
шлифуется текст рукописи. При выборочном способе автор 

пишет работу в том порядке, в каком ему удобно и который обу-
словливает полнота собранного фактического материала по гла-

вам и параграфам. После того, как готова черновая рукопись, ее 

необходимо обработать. Обработка рукописи состоит в уточне-
нии ее содержания, литературной правке и оформлении. Реко-

мендуется сначала уточнить композицию научной работы, назва-
ния глав и параграфов, их расположение, логичность и последо-

вательность изложения материала. Желательно проверить все 

формулировки, определения и выводы, убедительность и досто-
верность аргументов в защиту отстаиваемых позиций. 

Литературная правка состоит в обработке произведения 
с точки зрения его языка и стиля, характерных для научной лите-

ратуры. Проверка правильности оформления рукописи касается 
титульного листа, оглавления, рубрикаций, ссылок на источники, 

цитирования, таблиц, графиков, формул, составления списка ис-

пользованной литературы и приложений. 
В зависимости от целевого назначения и специфики содер-

жания научной работы используются различные типы изложения 
материала: описательный, повествовательный или объяснитель-

ный. 

Описание применяется в тех случаях, когда необходимо 
дать характеристику исследуемого предмета или явления, описать 

его развитие, структуру, составляющие элементы и признаки. 
Повествовательный тип изложения характеризуется 

изложением материала в хронологическом порядке, обрисовкой 

причинно-следственных связей исследуемых предметов и явле-
ний. Повествовательные тексты обычно начинаются с описания 

причин и условий, вызвавших то или иное явление. 
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Объяснительный тип изложения применяется для объ-
яснения тех или иных правовых установлений, доказывания или 

опровержения научных положений и выводов. 
Язык и стиль речи 

Особенностью языка научной речи является подчеркнутая 

логичность. Эта логичность должна проявляться на различных 
уровнях: всего текста, его частей и отдельных абзацев. Она ха-

рактеризуется последовательным переходом от одной мысли к 
другой. В качестве средства связи между ними используются: 

вводные слова и предложения (как уже говорилось, как было от-
мечено и т.д.); местоимения, прилагательные и причастия (этот, 

такой, названные, указанные и другие); специальные функцио-

нально-синтаксические средства, указывающие на последова-
тельность развития мысли (прежде всего, затем, во-первых, во-

вторых, значит, итак и другие), противительные отношения (од-
нако, между тем, в то время как, тем не менее), причинно-

следственные отношения последовательно, поэтому, благодаря 

этому, вследствие этого, кроме того), переход от одной мысли к 
другой (рассмотрим, рассмотрев, остановимся на..., перейдем к…, 

обратимся к…), итог, вывод (итак, таким образом, значит, подво-
дя итог, как видим, в заключение отметим). 

Научный текст характеризуется точностью и однозначно-
стью выражений, которые обусловлены спецификой технического 

языка. Такой язык отличается краткостью, логичностью, точно-

стью и стремлением к исключению многозначности толкования 
слов. Этому способствует использование специальных терминов. 

Под термином здесь понимается имеющее значение слово или 
словосочетание, выражающее сущность рассматриваемого явле-

ния. 

Научный язык характеризуется стремлением к объектив-
ности изложения материала. Объективность изложения обуслов-

лена спецификой научного познания, направленного на установ-
ление истины. Для подтверждения объективности в тексте дела-

ется ссылка на то, кем высказана та или иная мысль, в каком ис-

точнике содержится использованная информация. При этом в 
тексте используются вводные слова и словосочетания, указыва-

ющие на авторство (по мнению, по данным, по словам, по сооб-
щению, по сведениям и др.). Позиция самого автора выражается 

в словах: по нашему мнению, нам представляется, мы придержи-
ваемся точки зрения и др. Тем самым он отражает свое мнение 

как точку зрения группы ученых, относящихся к определенной 

научной школе или научному направлению. Поэтому употребле-
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ние местоимения «мы» вместо «я» придает изложению некоторую 
объективность. Однако использование автором в тексте место-

имения «мы» может произвести неблагоприятное впечатление на 
читателя. В связи с этим в последние года авторы стали излагать 

свое мнение от первого лица единственного числа (я полагаю, по 

моему мнению) или от имени третьего лица (автор считает, по 
мнению автора, с точки зрения автора). Чтобы и вовсе избежать 

употребление местоимения, можно писать неопределенно-
личными предположениями. В рукописи следует избегать канце-

ляризмов, штампов, избыточных. Не украшают речь повторения, 
растянутые фразы с нагромождением придаточных предложений 

и вводных слов. Нужно писать понятно для других, без наукооб-

разности и по возможности кратко. Краткости можно добиться, 
прибегая к общепринятым сокращениям слов и словосочетаний, 

замене часто употребляемых понятий аббревиатурами. 
 

 


