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Предисловие 

Сеюдня в новых соuиально-экономических условиях наблюдает
ся некоторое повышение интереса к проведению диссертационных 

исследований. Между тем стремление к такой научной работе все 
чаше наталкивается на недостаточное овладение соискателями уче

ных стеnеней системы методологических и методических знаний. 
Пособий, поевяшеиных выполнению квалификационных научных 
трудов, крайне мало, nричем многие из них или очень устарели, или 

стали библиографической редкосrью. Этот факт существенно снижа
ет качество выnолнения диссертаций, не позволяя их авторам в пол

ной мере реализовать свои возможности. Цель настоящего посо

бия - nомочь им устранить этот недостаток. 
В пособии поставлена задача - рассмотреть весь njiOuecc nодго

товки диссертаuий от выбора темы этих квалификаuионных научных 
работ до их лубличной защиты. Особое внимание в нем уделяется 

методологическим основам научного творчества. технологии подго

ТОВJШ диссертационного исследования, методике оформления его ре
зультатов и лроuедуре лубличной защиты самих диссертаuионных 

работ. 
В настоящем nособии использованы, обобщены и расширены 

материалы ранее вышедших книr автора по методике и технике под

готовки кандидатских* и магистерских** диссертаций, а также друmе 
его работы ло культуре научного труда'''. 

Материал книги изло:жен в точном соответствии с требованиями 
<•Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогичес

ким работникам ученых сrеленей и лрисвоения научным работникам 
ученых званий•, уrвержденноrо лосrановлением Правительства Рос-

.. 
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сийской Федерации от 24 октября 1994 года N! 1185, •Положения о 
магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 

высшего образования Российской Федерацию>, утвержденного поста
новлением Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 10.08,93 N'1 42, а также с учетом друтих нор
мативных nравовых актов Российской Федерации, которые регламен
тируют высшее и послевузовское профессиональное образование. 

Техническая подготовка диссертационной рукописи изложена на базе 
стандартов и инструкций, определяюших nравила оформления науч

ных работ, напрамяемых в печать. 

В отличие от других книr, написанных на эту тему, диссертация 
рассматривается здесь с книговедческих позиций как особый вид на

учного nроизведения, которое представляет собой отражение средст

вами литературы научного исследования, направленного на научное 

освоение действительности и создание научных ценностей, обогаша
юших саму науку. 

Пособие предназначено в основном магистрантам, аспирантам, 
соискателям и их научным руководителям. Оно также может оказать
ся полезным докторантам и всем тем, кто желает повысить культуру 

своей научной работы. 

Автор в nолной мере отдает себе отчет в том, что не все вопросы, 
затронутые в его книге, удалось осветить на должном уровне. Неко
торые из них только поставлены и ждут дальнейшей более квалифи
цированной разработки, другие рассмотрены лишь частично. Эта 
книга - всего лишь nервая попытка обобщения накопленного оnыта 
nодготовки всех видов диссертационных работ независимо от того, 
на какую ученую степень nретеидукп их авторы. 

Часть 1. 
Общие положения 

1.1. Из истории становления диссе)JfiЩИИ 
как квалификационной научной работы 

Система публичной защиты письменных сочинений на научные 
темы с целью получения н2учной квалификации стала складываться 
еще в средние века. Развитие высшего образования в университетах 
побудило их преподавателей готовить специальные научные труды, 
которые позже стали называться диссертациями. 

Само слово •диссертация• в переводе с латинского на русский 
язык означает исследование, рассуждение. В частносm, диссертация 
такого рода могла носить не только вид научной монографии, но и 
научной статьи. Еше раньше в этом значении использовали другие 
латинские названия, наnример «трактат» (рассмотрение, рассужде
ние), «комментарий• (объяснение, толкование, крпrn:ка). 

Такие научные труды становятся не просто литературными сочи
нениями, отражающими результаты научного исследования, а специ
ально подготовленными произведениямиt которые nредставляют эти 
результаты на публичное обсуждение и защиту с целью получения 
определенной научной квалификаuии (ученой стеnени). 

В начале диссертаuии выполнялись в рукоnисном виде, а их пуб
личная зашита проходила в форме устной дискуссии. Но в XVI веке 
стали появляться печатные диссертации. В дальнейшем это стало об
шепринятым правилам, а сами диссертаuии обрели статус квалифи
кационной научной работы. 

Университетские уставы уже в XVI веке стали включать опреде
ленные требования к самостоятельной подготовке научных трудов. 
Соискатель ученой степени должен был опубликовать научную ста
тью и разослать ее всем заинтересованным ученым. Это положило 
начало информированию научной обшественности о научных разра
ботках, представленных к зашите в виде диссертаций. Появились и 
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особые ученые степени. Ученая степень доктора наук впервые стала 

nрисуждаться Болонеким университетом в 1130 году. Парижекий 
университет стал ее ирисуждать в 1231 rоду. 

В России защита письменных диссертаций была введена после 
учреждения Московского императорского университета в 1755 году. 
В 1791 году этому университету было предоставлено право nрисужде
ния ученой степени доктора медицины, а в 1803 году указом импера
тора в России были введены три ученые степени: кандидата, маги
стра н доктора наук. 

Для nолучения каждой из зтих ученых степеней устанамивались 
устные и письменные экзамены, после сдачи которых соискатель 

должен был публично защитить диссертацию на заседании факульте
та. В nроцедуре защиты должен был обязательно выступить один 
официальный оппонент. В 1804 году количество таких оппонентов 
увеличилось до трех. 

В 1819 году было разработано и в этом же году уrверждено •По
ложение о производетое в ученые степени•, которое устанавливало 

четкий порядок сдачи экзаменов, защиты диссертаций и присужде

ния ученых степеней. Согласно этому положению, при экзамене на 
звание магистра и доктора была учреждена публичная защита диссер

таций и разработана ее nроцедура. Магистерскую диссертацию с 
этого времени разрещалось представлить помимо латыни и на рус

ском языке. Докторской диссертации эта демократическая мера не 
коснулась. 

В 1837 году было уrверждено •Положение об испытаниях на уче
ные степени•, согласно которому упрощался экзамен для будуЩИх 

докторов и разрещалось выполнение диссертаций не только на ла

mнском, но и на русском языке. 

В 1864 году принимается новое •Положение об испытаниях на 
звание дейсrвительного сrудента и на ученые степени•. коrорое пред
усматривало nравила nрисуждения ученых степеней кандидата, док

тора и магистра. Для nолучения каждой степени требовалось подго
товить и nублично защитить диссертацию. 

Университетским уставом в 1884 гаду ученая степень кандидата 
наук была отменена. Эrо мотивировалось тем, что кандидатская дис

сертация не отвечала требованиям серьезного научного исследования. 

С этого времени в России присуждались только две ученые степе
ни - магистра и доктора наук, а сами диссертаuии на соискание 

этих степеней стали представляться к защите тШIЬко в печаmом виде, 

что исключало необходимость публиковать автореферат диссертации, 
однако требовалось приложение к ией в виде тезисов обьемом не 
более четырех страниц. 

Защита докторских и магистерских диссертаций имела сходную 
процедуру. Она nроходила на заседании факультета, в котором могли 
принять участие все члены совета факультета, а также все желающие. 

Общие положения 7 

Для защиты диссертации назначались два официальных оппонента, 
как правило, из числа професеорав данного факультета. Оппоненты 
из других университетов не nриrлащались. Официальными опnонен
тами могли бьrrь даже преподаватели, не имеющие ученой степени, 
на соискание которой представлялась диссертация. После выстуnле
ния оппонентов могли выступать все :желающие. 

За магистерскую диссертацию факультет имел право присуждать 
степень доктора. Для этого требовалось единогласное голосование. 
Рещение факультета о присуждении степени уrверждалось ученым 
советом университета, и соискателю выдавался диnлом магистра или 

доктора наук. 

Магистры наук в России получали право на чин IX класса nри 
поступлении на гражданскую службу, могли бьrrь зачислены на долж
ность экстраординарного профессора университета, могли подавать 
прощение о зачислении в потомственные почетные граждане. Маги
стры получали такие же академические знаки, как и доктора, только 

серебряные, а не золотые. 
Таким образом, степень магистра имела в России весьма высо

кий научный статус, а сами магистерские диссертации носили харак
тер серьезных научных трудов, многие из которых послужили осно
вой целых научных направлений. Так, в 1855 году Н.Г.Черныщевский 
защитил магистерскую диссертацию •Эстетические отнощения ис
кусства к действительности•, которая положила начало разработке 
материалистической эстетики в России. 

После революции 1917 года Декретом Совнаркома РСФСР су
ществовавщие к этому времени в России ученые степени были лик
видированы. Однако в 1934 году ученые степени кандидата и доктора 
наук были восстановлены. Степени магистра наук не было. Она была 
восстановлена лищь в 1993 году. 

Ученые степени по результатам защиты лиссертаций до 1938 го
да nрисуждались квалификационными комиссиями, организованны
ми nри наркоматах, АН СССР, ресnубликанских и отраслевых акаде
миях. В 1937 году оnределен перечень отраслей наук, по которым 
производится защита диссертаций. Право уrверждения докторских 
диссертаций щредано Выещей аттестационной комиссии (ВАК). 
В 1945 году для защитивщих диссертации были введены единые дип
ломы, выдаваемые БАКом. 

В настоящее время у нас действует Высщий аттестационный ко
митет Российской Федерации (ВАК России)', который руководству
ется уrвержденным постановлением Правительства РФ (от 24 октяб
ря 1994 года М 1185) •Положением о порядке присуждения научным 

ВАК России - это федеральный орrан исполнительной власти, удостоверяюший в 
государственнОм nорялке квалификацию научных и нayчнo-пe.aaroflf"'ecюtx работ
ников во всех областях науки, rехники, образования и культуры. 
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и научно-nедагогическим работникам учен " 
научным работникам ученых званий •. им::::.~::не~ и присвоения 
ределяет основные требова n ожение и оп
тациям. ния к докторским и кандидатским диссер-

степе:ь ~уктуре современного российского высшего образования 
и предше~стра следует по научному уровню за степенью бакалавра 

ует степени кандидата наук. Эта степень является не е
ной, а академической, поскольку она оrражает прежде всего об уч 
вательный уровень выnускника высшей разо-
наличии ~ школы и свидетельствует о 

ботну него умении и навыков, присуших начинающему нм~но му~ ~ ~· -
Общие требования к магистерским 

•Положением о магистерской подготовк:7:~~~:.:.~~~~~~~ 
многоуровневого высшего образования Российской Федерации• Ут
вержденным постановлением Государствеиного комитета Россий~ко\1 
Феде~ции по высшему об~ванию от 10.08.93 М 42. 

1.2. Диссеtmщия как вцд научного произведении 
Диссертация в форме рукописи - это особый вид научного про 

изведения, которое представляет собой отражение средствами лите а= 
туры научного исследования, в котором реализуется научное твор~е
ство как процесс научного освоения действительности и ак 
научных це " обо к создание нностеи, rашающих саму науку. Е 
ся система научных понятий, обеспечивающ;." ф~~~:-::'м ::::::~
научной коммуникации основных форм знания, что да.:Овозмож~ 
::;:;:а;:изовать главные функции науки, такие как оnисание, объ-

" • редсказание, обобщение и систематизация явлений и фак 
тов деиствителъности. -

на В таком nроизведении Фиксируются как исходные nредпосылки 
учиого исследования, так и весь его ход и полученные при этом 

результаты. Здесь не просто описываются научные фак 
дится их всесторонний анализ где адекватн ты, а nрово
нау • о отражаются как обще
нос~=~~~:~~в специальные методы научного nознания, правомер
конкретном ания которых всесторонне обосновывается в каждом 

случае их nрименения. 

ме н~;.т::;о:::Гкихвалнаучнф ых nроизведений диссертация в сиете-
и икационную функцию те 

целью nубличной за ' .. готовится с 
стеnени. Именно она и:.:ы и получения ученой или академической 
обоснованы сод воляет судить, насколько полно агражены и 

ержащиеся в ней nоложения, выводы и рекоменда
ции, их научная новизна и практическая значимость Совокуп 
~=:~н:~: такой работе результатов свидетельсmуе~ 0 вкладе~~~~ 

уку, а значит, демонстрирует уровень его научной квали-

Общие положения 

фикации, и прежде всего умение самостоятельно вести научный 
поиск и решать конкретные научные задачи. 

Присуждение ученых и академических степеней является важ
нейшим стимулом развития отечественной науки, обеспечивает ук
репление государственного статуса и материального положения ее де

ятелей. Принятие решения о присуждении ученой или академичес
кой степени соискателю - это свидетелЬС'ГВО nризнания его квали
фикации государством и научной общественностью. 

Другое существенное отличие диссертации от других научных 
произведений (за исключением научно-технического отчета) состоит 
н том, что заключенная в ней научная информация nередается в наи

более nолном виде. Дейсmительно, только здесь обстоятельно рас
крывают результаты и ход научных изысканий, детально оnисывают 

методику ведения исследований, подробно nрослеживают историю 
развития изучаемых явлений. 

Полнота сообщаемой в диссертации информации находит свое 
отражение и в том, что здесь nриводится особо детализируемый фак
тический материал, включающий nодробные обоснования, гипотезы, 

широкие исторические экскурсы и параллели, а результаты научного 

поиска описываются в наиболее целостной с точки зрения научного 
познания форме. 

Содержание диссертации характеризует оригинальность и непо
вторимость приводимых сведений. Основой здесь является принци

пиально новый материал, включающий оnисание новых фактов, яв
лений и закономерностей nрироды и общества, а также обобщение 
ранее известных nоложений с других позиций или в совершенно 

ином аспекте. 

С точки зрения общей динамики развития науки диссертация 
вводит в научный обиход новые представления, концепции и факты. 
В содержании такой работы огражается сущность в явлении, законо
мерность в случайности, общее в единичном, внутреннее во внешнем. 
Авторская концепция здесь точно оrражает nроблемную ситуацию в 

науке и соответствует ведущему нап~влению научного познания. 

Только при этом условии эта концепция nризнается состоятельной в 
научном смысле, т.е. обесnечивающей nрирост научного знания. 

Объективность - основное требование к описанию проведеино
го исследования, которое вытекает из специфики научного познания, 
стремящегося установить научную истину. В то же время диссерта
ция, будучи продуктом научного творчества, nредставляет собой 

единство объективных научных фактов и субъективной их оnенки. 
Другими словами, диссертация в своем содержании не исключает 
субъективных моментов, привносимтих творческой индивидуальнос

тью самого диссертанта, ибо здесь всегда присутствуют такие ф.хrы, 

как его знания и личный опьп, взгляды и пристрастия, обусловлtн
ньrе общественно-историческими условиями nодrurовки диссертаuи-
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онной работы. Именно этим объясняется, что в науке одна и та же 
проблема по-разному осмысливается исследователями. Каждый уче
ный подходит к ее решению с nозиций своих знаний и личного 
опыта. 

Своеобразие диссертации проявляется также и в том, что в ней 
диссертант упорядочивает по собственному усмотрению нюшпленные 
научные факты и доказывает научную ценность или практическую 
значимость тех или иных положений, опираясь не на авторитет, тра
диции или веру, а •пуrем сознательного убежцения в их истинности 
на основе общезначимости ддя научного сообщества норм и крите
риев•"'. 

Диссертация, отражающая всегда одну концепцию или одну оп
ределенную точку зрения, изначально включена в научную полемику, 
являясь по сути дела одним из участников заочной научной дискус
сии. В ее содержании приводятся веские и убедительные аргументы в 
пользу избранной концепции, всесторонне анализируются и доказа
тельно критикуются противоречащие ей точки зрения. Именно здесь 
получает наиболее полное отражение такое свойство научного позна
ния, как критичность по отнощению к существующим взглядам и 
представлениям, а это значит, что содержание диссертации характе
ризует такая его особенность, как наличие в нем дискуссионного и 
полемического материала, связанного с пересмотром существующих 
взглядов. 

Специфика диссертации обусловливает необходимость доказа
тельства всех научных положений, зафиксированных в ее содержа
нии. Каждый Факт, каждое авторское предположение получает здесь 
научное объяснение или обоснование. Для этого диссертант в качест
ве аргументов привлекзет практически все формы научного обосно
вания и подтверждения. 

Специфично не только содержание, но и форма диссертации как 
особого вида научного произведения, для которого характерна высо
кая степень абстрагирования, активное применение средств логичес
кого мыwления, подробное освещение затронутых проблем и точ
ность фактических данных. 

Для текста диссертации типично обилие специальных понятий 
вводимых без добавочных пояснений, и наличие общирного матема~ 
тического аппарата. Ориентируясь на читателей, профессиональная 
подготовка которых является наиболее высокой, в текст диссертации 
включается весь имеющийся в распоряжении ее автора знаковый ап
парат (специальные термины, латинские обозначения, химические 
Формулы, графики, диаграммы, чертежи, схемы, таблицы и т.п.), то 
есть все, что составляет «Язык науки», который понятен только спе
циалистам. 

Швырев В. С Научное познание как деятельность. М., 1984. С. 135. 

Общие положения /[ 

Поскольку диссертация, как и любое другое научное произведе
ние, характеризуется единством содержания и формы, то ее комму

никативная ценность во многом определяется степенью соответствия 

структуры такой рабОТЬI особенностям разработки ее темы, т.е. пра
вильиостью выбора последовательности изложения научного мате
риала. Только при уеловин выбора формы организации материала, в 

наибольщей степени соответствующей особенностям предмета, дис
сертация способна эффективно функционировать в системе научной 

коммуникации. 

Структура диссертации является одним из уровней отражения 

авторской научной концепции, средством реализации взаимосвязи 

элементов содержания, которая определяется задачей отражения 
внуrренней логики развития исследования. 

Такая структура максимально отражает значимость и научную 

емкость каждого фрагмента, каждой части текста, акцентирует вни
мание на наиболее важных в научном смысле аспектах проведеиного 

исСJiедования, а также .дает возможность убедиться в лоmческой не
противоречивости и последовательности исследовательской програм

мы, заложенной в процессе формирования нового знания. 
Эффективность структуры диссертационной работы в наиболь

шей мере зависит от того. насколько ее текст отвечает критериям це

лостности, системности и связности, а также критерию соразмернос

ти его частей. 

Криrерий це.л0С1110С'П1 обязывает рассматривать свойства целого и 

частей в их неразрывном единстве. С точки зрения этого принuипа 

структура диссертационной работы представляет собой единство всех 
ее элементов, а кажлый элемент структуры - часть произведения в 

целом. Нарущение этого принципа неизбежно влечет за собой хао

тичность и эклектизм изложения научного материала. 

Критерий системнОСПI требует рассматривать элементы диссерта

ции как систему, образованную их взаимодействием, что не допускает 

механическое, формальное объединение разноtюдных элементов. 
CIIAЗIIOC11o - критерий диссертационной работы, который явля

ется обязательным условием существования ее текста как определен

ной структуры. Именно связность обеспечивает взаимообусловлен
ность и соотнесениость различных фрагментов текста, что свидетель
ствует об эффективности избранной автором последовательности из

ложения научной информации. 
Органическим качеством структуры диссертационной работы яв

ляется соответствие объема того или иноrо фраrмента текста ero смы
словой значимости н научной емкости. Это качество обеспечивает ве
сомость изложенной в такой работе информации, отражающей ав
торскую логику мышления. 

Традиционным элементом структуры диссертации являются при

лож.ения. В Них помещают описания эксnеримеmов, тексты норма-
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тивных документов, чертежи, таблицы, графики, карты, историчес
кие nамятники научной мысли и т.п. Приложения_ существенно рас
ширяют содержание диссертационной работы дают дополнительные 
сведения, которые не вошли в основной тек-.;, формируя тем самым 
более целостное представление о рассмотренной в нем научной про
блеме. 

В диссертации ее автору не принято давать оценку излагаемого 
материала, поскольку стиль научной речи - это безличный монолог. 

Нормы научной коммуникации строго регламентируют характер изло
жения научной информации, требуя отказа от выражения собственно
го мнения в чистом виде. В этой связи авторы диссертационных работ 
используют языковые конструкции, исключающие употребление лич

ных местоимений. Особенно это касается местоимения «я~. 
Все личные пристрастия, экспрессивно-оценочные моменты со

знательно исключаются из текста диссертации. Ее языковое офор

мление очень рационально и находится в границах научного стиля 

речи, для которого основное требование - максимум информации 

при минимуме затраченных на ее выражение языковых средств, объ

ективность, точность и доказательность всех суждений и оценок. 

Именно научный стиль определяет отбор лексических и синтаксичес
ких средств, формирует исторически обусловленные черты изложе
ния научного материала. 

Таковы основные видообразующие признаки диссертации как 
формы литературного оформления результатов, полученных в диссер
тационном исследовании. Именно эти nризнаки и выделяют руко
писную диссертацию в самостоятельный вид научиого произведения. 

1.3. Разиовидносm диссертационных работ 
н требования, предъявляемые к ним 

Докторская диссертация является квалификационной научной ра
ботой, в «КОТОрой на основании выполненных автором исследований 
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соаrвет
ствующего научного направления, либо осуществлено решение науч

ной nроблемы, имеющей важное социально-культурное, народнохо
зяйственное или полиrnческое значение, либо изложены научно обо
снованные технические, экономические или технологические реше

ния, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение на

учно-технического прогресса~> *. 

• Паложение о nорядке nрисуждения RaY'ffiЫM и научно-педагогическим рабопшкам 
учеНЬD( степеней и nрисвоения научным работникам научных званий. Утверждено 

Лостаномением Правительства Российской Фелераuии от 24 октября 1994 rода 
)\fQ 1185. 
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После успешной публичной защиты докторской диссертации на
учным работникам, имеющим, как правило, степень кандидата наук 
или ученое звание профессора и опубликовавшим крупные научные 
труды, присуждается ученая степень доктора наук. 

Степень доктора наук присуждается по следующим отраслям 
наук: физика-математическим, х:иЮ1ческим, биологическим. геолоrо
минералоrическим, техническим, сельскохозяйственным, историчес
ким, экономическим, философским, филологическим, географичес
ким, юридическим, педагогическим, медицинским, фармакологичес
ким, ветеринарным, военным, военно-морским, а также по искусст

воведению, архитек'IУРе и психологии. 
В виде исключения докторская степень может быть присуждена 

и без защиты диссертации лицам, известным своими выдающимися 
научными трудами, открытиями и изобретениями. а также по сово

куnности вьmолненных научных работ. 
Ученая степень доктора наук имеется во многих странах. 

В США, Великобритании, Франции и некоторых других странах тре
бования. nредъявляемые к докторской диссертации, как правило, эк
виваленrны требованиям, предъявляемым в нашей стране к канди
датским диссертациям. 

Кандидатская диссерrация - это научная квалификационная ра-
бота, «В которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены науч
но обоснованные технические, экономические или технологичес!'-ие 
разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач• . 

После успешной публичной защиты кандидатской диссертации 
лицам с высшим образованием, сдавшим кандидатский минимум, 
присуждается ученая степень кандидата наук. 

Кандидат наук имеет право участвовать в конкурсе на замещение 
должности доцента, старшего научного саrрудника, заведующего ка
федрой или лабораторией и защищать диссертацию на соискание 
ученой степени доктора наук. Степень кандидата наук соответствует 
степени доктора философии, существующей в США, Великобрита
нии и других странах. 

диссертация на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук чаще всего представляет собой специально подготовленную ру
копись, которая ~должна быть написана единолично, содержать сово
купность новых научных результатов и положений, выдвигаемых ав
тором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свиде

тельствовать о личном вкладе автора в науку. 

Положение о порядке присуждения научным и научно-nедаrоmческим работникам 
ученых степеней и nрисвоения научным работникам научных званий. Утверждено 
Посntювлёнием Правительства Российской ФедераiiИи от 24 октября 1994 года 
N~ 1185. 
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Предложенные автором новые решения должны быть строго ар
гументированы и криmчески оценены по сравнению с известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прихладное значение, должны приво
диться сведения о практическом использовании полученных авrором 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значе

ние, - рекомендации по использованию HЗY'ffiЬIX вьmодов. 

Диссертация, как правило, подготавливается на русском языке, 
Оформление диссертации должно соответсгвовать требованиям, 
предъявляемым к работам, направляемым в печаты. •. 

В отдельных едучаях докторская и кандидатская диссертации 
мшуr представлять собой доклад, подготовленный на основе ранее 
опубликованных соискателем и известных широкому кругу специа
листов в соответствующей отрасли знаний научных работ, имеющих 
большое значение для науки и практики. Доклад должен содержать 
краткое обобщенное изложение результатов проведеиных соискате
лем исследований и разработок. Объем научных публикаций, содер
жащих эти исследования и разработки, должен быть не менее 20 ав
торских листов (авторский лист - это 40 тысяч nечатных знаков или 
23-24 машинописные страницы, напечатанные через два интервала 
на стандартных листах писчей бумаги). 

В качестве докторской и кандидатской диссертации могут быть 
представлены оnубликованная научная монография или опублико
ванный с соответствующим грифом и единолично написанный учеб
ник. 

Ма111стерс1W1 диссертации - особая разновидность диссертаци
ониого научного произведения. Она представляет собой выпускную 

квалификационную работу, которая •является самостоятельным науч
ным исследованием, выполняемым под руководством научного руко

водителя (для работ, выполняемых на стыке направлений, - с при
влечением одного или двух научных консультантов). Защита магис

терской диссертации и сдача выпускных экзаменов в высших учеб
ных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, происхо

дит публично на заседании Государственной аттестационной комис
сии~-. 

В структуре современного российского высшего образования 
степень магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра 

и предшествует степени кандидата наук. Исходя из того, что магис
терская подготовка - это по сути лишь первая ступень к научно-и с-

• Положение о порядке присУJ~Щения научным н научно-nедаrогическим работни
кам ученых научным работникам научных званий. Утверждено Посnuювленисм 

Правительства Российской Феnерашm or 24 оюября 1994 года Nlll85. 
•• Положение о магистерской подrотовке (магистратуре) в снетеме мноrоуровневоrо 

высшего образования Российской Федерации. Утверждено Постановлением Гас
комвуза РФ от 10 авrуста 1993 rода N2 42. 

Общие положения /5 

следовательской и научно-педагогической деятельности, ведущей к 
поступлению в аспирантуру и последующей подготовке кандидатской 
диссертации, магистерская диссерrация, вьmолненная в системе со

временной российской высшей школы, все же не может считаться 

научным произведением в полном смысле этого слова, поскольку 

степень магистра - это не ученая, а академическая степень, отра

жающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника выс
шей школы и свидетельствующая о наличии у него умений и навы
ков, присуrnих начинающему научному рабоrнику. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который по
зволяет судить, насколько полно отражены: и обоснованы содер:ж:а
щиеся в ней поло:ж:ения, вьmоды и рекомендации, их новизна и зна

чимость. Совокуnность полученных в такой работе результатов 
должна свидетельствовать о наличии у ее авrора первоначальных на

выков научной работы в избранной области профессиональной дея
тельности. 

В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандида
та и доктора наук, предстаRЛЯЮщих серьезные научно-исследователь

ские работы, магистерская диссертация, хотя и является самостоя

тельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к 
разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит мо
делирование уже известных решений. Ее научный уровень всегда 
должен отвечать nрограмме обучения. Выполнение такой работы 
дол:ж:но не столько решать научные проблемы, сколько служить сви

детельством того, что ее автор научился самостоятельно вести науч

ный nоиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее 
общие методы и приемы их решения. 

По сравнению с кандидатской и докторской диссертациями у 

магистерской диссертации имеются существенные различия и в 

самой процедуре ее подготовки и защиты:. Если основные результаты, 

полученные в итоге выполнения кандидатской и докторской диссер
таций, дол:ж:ны быть опубликованы в научных изданиях, то nримени

тельно к магистерской диссертации это требование не ямяется обя
зательным. 

При представлении к защите кандидатской и докторской диссер
таций обязательно должен быть напечатан (на правах рукописи) авто
реферат. При представлении к зашите магистерской диссертации ав
тореферат не требуется. 

Соискатель степени кандидата и доктора наук представляет в 

специализированный совет перечень документов по строго установ

ленному перечню. Соискатель степени магистра ограничивается 
представленнем в Государственную атrестаuионную комиссию только 

самой диссертациьнной работы (вместе с отзывом своего научного 

руководителя) и справки о выполнении индивидуального плана по 

профессиональной программе магистра. 
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Существенно упрощена и сама процедура публичной защиты ма
гистерской диссертации, не требующей назначения официальных оп
понентов. Такая диссертация подлежит лишь обязательному рецензи
рованию. 

1.4. Современные формы подrотовкн днссеJЛЗЦИй* 

Докторатура 

Докторантура является одной из форм подготовки научно-педа
гогических и научн:ых кадров в системе послевузовского профессио

нального образования. Докторантура открывается в высших учебных 
заведениях и научных учреждениях, организациях, имеющих, как 
правило, профильные диссертационные советы по защите диссерта
ций на соискание ученых степеней кащидата и доктора наук. 

В докторантуру примимаются лица, имеющие степень канлидата 
наук, которые, как правило, имеют научные достижения в соответст

вующей области знаний и способные на высоком уровне проводить 
фундаментальные, поисковые и приклад.ные научные исследования в 
сооrветствии с действующей номенклатурой специальностей научных 
рабоrников. 

Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок 
такой подготовки не должен превыщать трех лет. 

Для поступления в докторантуру поступающий в нее подает за
явление на имя ректора высшего учебного заведения или руководите

ля научного учреждения, организации, осуществляющей подготовку 
докторантов, с приложеннем следующих документов: 

- коrтии диnлома о присуждении ученой степени кандИдата наук; 
-анкеты; 

- развернутого плана подготовки докторской диссертации; 
- списка опубликованных научных работ, изобретений. 
Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении 

ученой степени кандидата наук предъявляются ПОС'JУПающим в док
торантуру лично. 

Подготовка докторантов в пределах установленных контрольных 
цифр приема осуществляется за счет средств бюджетов высших учеб
ных заведений и научных организаций и учреждений. Подготовка 
сверх контрольных цифр приема может осуществляться по договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими ли
uа:ми. 

Излаrаются в соответствии с ~лоложсmtем о подrоrовке научно-nедаrоrических и 
научных кадров в системе пос.левуэовскоrо профессиональноrо образования Рос
сийской ~ерации~. уrвер;кденным прика:юм Министра общего и профессно
нальноrо образования РФ .rФ- 814 от 27.03.98. 
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Докторантам, зачисленным за счет средств бюджета, вьшлачива
ется государственная стипендия, вьщается ежегодное пособие в раз
мере двух месячных стипендий и предоставляются ежегодные кани

кулы продолжительностью два месяца. 

Лица, зачисленные в докторантуру, освобоЖдаются от занимае
мых должностей в соответствии с трудовым законодательством Рос
сийской Федерации. однако за ни-ми сохраняются все права по месту 
работы, которые они имели до поступления в докторантуру (право на 
получение жилой площади, на присвоение ученого звания и другие 

права), а также право на возвращение на прежнее место работы. 
Кроме того, они имеют право на оплачиваемую работу при условии 
выполнения плана работы над диссертацией. Срок подготовки в док
торантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной ра

боты. 
Докторанту может назначаться научный консультант из числа 

докторов наук. При необходимости в качестве консультанта мoryr 

привлекаться ведущие ученые и специалисты сторонних учебных и 
научных учреждений, организаций. 

В период подготовки докторант обязан выполнить план подго

товки диссертации и представить завершенную диссертацию на ка

федру (отдел, лабораторию, сектор, совет) для получения соответству

ющего заключения. 

Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не 

переводятся на должности научных сотрудников для подгоrовки док

торской диссертации. 

Перевод саrрудников учреждений высшего профессионалыюrо 
образования на ДОJJЖНОС1И научных сотрудников 

для подrотовкн докторских днссерrаwtй 

Для подготовки докторских диссертаций сотрудники высших 

учебных заведений с ученой степенью кандидата наук могут перево

диться на должности научных сотрудников сроком до двух лет. Для 
этого они должны подать заявление на имя ректора высшего учебно
го заведения по месту своей основной работы с приложеннем разиер
нугого плана докторской диссертации и списка опубликованных на
учных работ. Их перевод на основании заключения соответствующей 
кафедры (факультета, ученого совета) и представленных документов 

оформляется приказом ректора. 
Лица, переведенные на должности научных сотрудников, могуr 

быть по их просьбе прикомандированы для проведения научного ис

следования к другим высшим учебным заведениям или научным уч

реждениям (с согласия последних), которые обеспечивают научными 
консультациями и осуществляют контроль за их работой. При необ
ходимости им мoryr назначаться приказом ректора научные консуль

танты из числа докторов наук, профессоров. 

2-6З3U 
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По истечении года научные сотрудники представляют ученому 
совету высшего учебного заведения, в штате которого они состоят, 
отчет о работе над диссертаuией, по результатам которого ученый 
совет принимает решение с рекоменлаuией о продлении пребывания 

их в должности научных сотрудников на следуюший годичный срок 

или о возврашении на прежнее место работы. 

Научные сотрудники, прикомаНдированные к друтим высшим 
учебным заведениям и научным организациям, учреждениям, пред
ставляют научный отчет ученому совету высшего учебного заведения 
или научно-техническому совету научного учреждения, организации 

по месту прикомандирования. Заключение совета направляется в 
высшее учебное заведение, в штате которого состоит научный со
трудник, и учитывается при решении вопроса о дальнейшем его пре

бывании в занимаемой должности научного сотрудника. 

Аспирантура 

Аспирантура - наиболее распространенная форма подготовки 
научно-педагогических и научных квдров, которая предоставляет 

гражданам возможность повысить уровень научной и научно-педаго

гической квалификации на базе высшего профессионального образо
вания в высших учебных заведениях, имеющих государственную акк
редитаuию, и научных учреждениях, организациях, облвдающих ли

цензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 
послевузовского профессионального образования, независимо от их 
организационно-правовых форм. 

В аспирантуру на КОНКУРСНОЙ основе примимаются лица, имею
шие высшее профессиональное образование. Обучение в аспирантуре 
ведется по очной и заочной формам. Срок обучения в очной аспи
рантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре - че

тырех лет. 

Аспирантам очной аспирантуры время обучения засчитывается в 
стаж научно-педагогической и научной работы и выплачивается сти

nендия, а иногородним предоставляется общежитие. Такие аспиранты 

при условии выполнения индивидуального nлана имеют право быть 

зачисленными на штатную должность либо выполнять работу на 
иных условиях оплаты. Они ежегодно nользуются каникулами про

должительностью два месяца, а тем из них, которые успешно завер

шили работу нвд диссертацией (в том числе досроqно), предоставля

ется месячный отпуск. 

Аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения, при освое
нии по своему желанию обязательного минимума содержания про
фессиональной программы (если он не был освоен в процессе магис
терской подготовки) получают дополнительную квалификацию •Пре
подаватель высшей школы>> с выдачей соответствующего документа. 
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Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заоqной форме обу
чения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту 

работы продолжительностью 30 калеНдарных дней с сохранением 
среднего заработка. К такому отnуСКУ им добавляется время, затра
ченное иа проезд от места работы до места нахождения аспирантуры 

и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд оп
лачивает организация-работодатель. 

Кроме ежегодных дополнительных отпусков, аспиранты-заочни

ки имеют право на один свободный от работы день в неделю с опла
той его в размере 50 % получаемой заработной платы, а также по их 
желанию на четвертом году обучения им может предоставляться до

полнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без 
сохранения заработной платы. Таким аспирантам предоставляются 
места в общежитии на период сдачи экзаменов и выполнения работ 
по диссертации. 

Для приобретения научной литературы каждому аспиранту, обу
чаюшемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в 
размере двух месячных стипендий. 

Прием в аспирантуру проводится ежегодно. Для поступления в 
нее к заявлению о приеме прилагаются следуюшие документы: 

- копия диплома государствеиного образца о высшем професси
ональном образовании и приложекия к нему; 

-анкета; 

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов 
по научно-исследовательской работе при наличии у поступа
юшего научных работ и изобретений или реферата; 

- удостоверение о сдаче каНдИдатских экзаменов при наличии у 

поступающего сданных кандидатских экзаменов. 

Документ, удостоверяюЩИЙ личность, и диплом государственно

го образца об окончании высшего учебного заведения предоставляет

ся лично самим поступающим. 

Перед поступлением в аспирантуру поступающий доruкен прой
ти собеседование с предполагаемым научным руководителем, кото

рый сообшает о результате собеседования в приемную комиссию. 

Эrа комиссия выносит решение о допуске поступающего к вступи

тельным экзаменам и доводит до него свое решение в недельный 

срок. 

Конкурсные вступительные экзамены проводятся по спеuиаль
ной дисциплине, философии и иностранному ЯЗЫКУ. Лица, сдавшие 
полностью или частично кандидатские экзамены, освобождаются от 
соответствующих вступительных экзаменов. Результаты выпускных 
магистерских эк;заменов по философии и иностранному ЯЗЫКУ засчи
тываются в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру, если в 

индивилуальном учебном плане магистра были nредусмотрены экза
мены по этим предметзм. 
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Пересдача вступительнhlХ. экзаменов не доnускается. Сданные 
встуnительные экзамены действительны в течение календарного года. 

Лицам, допущенным к Вс1)'Пительны:м экзаменам, предостамя
ются отпуска продолжительностью тридцать календарных дней для 
по~rотовки к экзаменам и их сдачи с сохранением средней заработ
нон платы по месту работЬJ. 

Каждому асnиранту одновременно с его зачислением в аспи
рантуру приказом ректора высшего учебного заведения или руково
дителем научного учреждения, организации утверждается из числа 
докторов наук или професеорав научный руководитель, который на
правляет работу аспиранта, помогая ему оценить возможные вариан
ты решений, но выбор решений - это задача самого диссертанта. 
Он как автор выполняемой работы отвечает за принятые решения, 
за правильиость полученных результатов и их фактическую точ
ность. 

Научный руководитель не только принимает участие в разработ
ке рабочего плана будушей диссертации, но и ведет с ее потенциаль
ным автором и другую работу, в частности: 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статисти
ческие и архивные материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием бе
седы и консультации; 

- контролирует выполнение аспирантом уrвержденного индиви
дуального плана; 

- оценивает содержание выnолненной диссертации как по час
тям, так и в целом; 

- дает согласие на представление диссертации к защите. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную и ме
тодическую помошь, систематически контролирует выполнение рабо
ты, вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесо
образности принятия того или иного решения, а также заключение 0 
готовности работы в целом. 

Аспирантам, выполняюшим научные исследования на стыке 
смежных сnециальностей, разрешается иметь двух руководителей или 
руководителя и консультанта, один из которых может быть кандида
том наук. 

Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций ут
верждаются ректорами (учеными советами) высших учебных заведе
ний или руководителями (научно-техническими советами) научных 
учреждений, организаuий по представлению кафедр (отделов, секто
ров, лабораторий) в установленные сроки. 

За время обучения в аспирантуре аспирант обязан: 
- полностью выполнить индивидуальный nлан; 

сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному 
язьпсу и специальной дисциплине; 
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завершить работу над диссертацией и представить ее на ка

федру (научный совет, отдел, лабораторию, сектор) дЛЯ полу
чения соответствующего зЗЮiючения. 

Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой (отделом, лаборато
рией, сектором). Аспирант, не выполнивший в установленные сроки 
индивидуальный учебный nлан, отчисляется из аспирантуры. Ученые 
советы высших учебных заведений (факультетов) и научно-техничес
кие советы научных учреждений, организаций осушествляют кон
троль за работой аспирантуры и систематически заслушивают отчеты 
аспирантов и их научных руководителей. 

Подrоrовка кандидатских и докторских диссертаций 
в форме соискательс-mа 

Самостоятельная работа специалистов над кандидатскими и 

докторскими диссертациями является одной из форм подготовки и 
повышения квалификации научно-педагогических, научных кадров и 

работников учебных заведений, предприятий и организаций. 
Соискателями ученой степени доктора наук могут являться 

лица, имеюшие ученую стеnень кандидата наук. Они для пошотовки 
докторских диссертаций прикрепляются к высшим учебным заведе
ниям и научным учреждениям, организациям, имеющим докторанту

РУ по соответствующим научным специальностям и располагающим 

научно-исследовательской, экспериментальной базой и научными 
кадрами высшей квалификации. Прикрепление соискателей дЛЯ nод
готовки докторской диссертации может проводиться на срок не более 
четырех лет. 

Соискателями ученой степени кандидата наук могут быть лица, 
имеющие высшее профессиональное образование. Они прикрепля
ются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций к 
высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организаци

ям, имеющим аспирантуру по соответствующим научнЬIМ спещ.1аль

ностям и располагающим научно-исследовательской, эксперимен

тальной базой и научными кадрами высшей квалификации. При
креnление для сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на 

срок не более 2 лет, а дЛЯ подготовки диссертации - не более 3 лет. 
Для прикрепления к высшему учебному заведению или научно

му учреждению, организации соискатель подает заявление на имя ру

ководителя. При этом соискатель, работающий над докторской дис
сертацией, предъявляет диплом кандидата наук~ а соискатель, рабо
тающий над кандидатской диссертаuией, прилагзет к заявлению 

коnию диплома государственного образца о высшем профессиональ
ном образовании и удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов 

(если они сданы). Документ, удостоверяющий личность, и дКШiом го
сударственного образuа о высшем профессиональном образовании 
предъявляется соискателем лично. 
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Ректор высшего учебного заведения или руководитель научного 

учреждения, организации на основании результатов собеседования со
искателя с предnолагаемым научным руководителем (консультантом) 

и заключения соответствующей кафедры (отдела, сектора, лаборато

рии) издает приказ о прикреплении соискателя с указанием срока 
прикрепления и утвержденнем научного руководителя (научного кон

сультанта). В едучае прикрепления соискателя только для сдачи кан
дИдатских эiС!ЗМенов научный руководитель не утверж,дается. 

Соискатели представляют на уrвержденне кафедРы (отдела, сек
тора, лаборатории) согласованный с научным руководителем (кон

сультантом) индивидуальный план (план подготовки диссертации) в 

срок не по:щнее 3 месяцев со дня прикрепления для подготовки дис
сертации. Эги планы и тема диссертации уrверждаются ректорами 
(ученъrщА' ~оветами) высших учебных заведений или руководителями 
(научно-техническими советами) научных учреждений, организаций 
по предСТЗШiению кафедр (отделов, секторов, лабораторий). 

Соискатели ученой степени кандидата наук сдаюr по месту при
крепления кандидатские экзамены по философии, иностранному 
языку и специальной дисциплине. При отсутствии в высшем учебном 
заведении или научном учреждении, организации права приема кан

дидатских экзаменов по отдельным дисциплинам (философии, ино

странному языку) по ходатайству руководителей этих высших учеб
ных заведений или научных учреждений, организаций соискателям 

разрешается сдача кандидатских экзаменов по таким дисциплинам в 

других высших учебных заведениях и научных учреждениях, орган и

зациях, имеющих аспирантуру. 

Соискатели периодически отчитываются и ежегодно аттестуются 
кафедрой высшего учебного заведения или отделом (сектором, лабо
раторией) научного учреждения, организации. Соискатели, не выпол
няющие Иlщивидуальный учебный план работы, подлежат отчисле
нию. 

Кцц1щатские экзамевы 

Кандндатские экзамены являются составной частью аттестации 
научных и научно-педагогических кадРОВ. Цель экзамена - устано
вить глубину профессиональных знаний соискателя и степень подго
товлеиности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача КандИдатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 
степени кандидата наук, а также для соискателей ученой степени 
доктора наук, не имеющих степени кандидата наук. 

Кандндатские экзамены устанавливаются по философии, ино
странному языку и специальной дисциплине. Такие эiС!ЗМены сдаюr
ся в высших учебных заведениях, имеющих государственную аккре
дитацию, научных учреждениях, имеющих лицензию на право веде-

Общие положения 23 

ния образовательной деятельности в сфере послевузовского профес
сионального образования, и на кафедрах Российской академии наук. 

Студентами, обучающимися в магистратуре, могут быть сданы 
кандидатские экзамены по философии и иностранному языку по 
программам, утвержденным Министерством общего и профессио
нального образования Российской Федерации. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен вы
явить уровень теоретической и профессиональной подготовки соис
кателя, знание общих конuепций и методологических вопросов дан
ной науки, истории ее формирования и развития, фактического ма
териала, основных теоретических н практических проблем данной от
расли знаний. Такой экзамен сдается по программе, состоящей из 
двух частей: типовой программы-минимум по специальности, разра
батываемой ведущими в соответствуюшей отрасли высшими учебны
ми заведениями и научными учреждениями, организациями и ут
верждаемой Министерством общего и профессионального образова
ния Российской Федерации, и дополнительной проrраммы, разраба
тываемой соответствующей кафедрой (отделом, сектором, лаборато
рией). 

Дополнительная программа должна включать новые разделы 
данной отрасли науки и разделы, связанные с направлением научных 
исследований соискателя, а также учитывать nоследние достижения в 
данной отрасли науки и новейшую литературу. 

Кандидатские экзамены по специальной дисциплине сдаются в 
высших учебных заведениях и научных учреждениях, организациях, 
имеющих аспирантуру по данной специальности. 

Сдача каНдидатского экзамена по философии разрешается в выс
ших учебных заведениях, имеющих самостоятельные кафедры фило
софии, в Институте философии и на кафедрах философии Россий
ской академии наук; в высших учебных заведениях, имеющих в соста
ве кафедр социально-гуманитарных наук не менее двух преподавате
лей, один из которых должен быть доктором философских наук, а 
другой может быть кандидатом философских наук, а также в научных 
организациях, имеющих аспирантуру по указанной специальности. 

Сдача канщщатскоrо экзамена по иностранному языку, необхо
димому для выполнения диссертационной работы, доnускается в 
высших учебных заведениях и научных организациях, имеющих ас
пирантуру по профилю диссертации соискателя и сi1еuиалистов соот
ветствуюшей квалификации по данному языку, а также на кафедрах 
иностранного языка Российской академии наук. 

Кандидатские экзамены по философии и иностранному языку 
как общенаучным дисциплинам сдаются по примерным образова
тельным проrраммам, разрабатываемым и утверЖдаемым Министер
ством общего и профессионального образования Российской Федера
uии. 
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Кандидатские экзамены при ни маются, как правило, 2 раза в год 
в виде сессий продолжительностью 1-2 месяuа каждая. В случае 
представления диссертаuионной работы в диссертационный совет 

кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии. 

По усмотрению экзаменашюнной комиссии такие экзамены 
проводятся по билетам или без билетов. Для подготовки ответа соис
катель использует экзаменационные листы, которые сохраняются 

после приема экзамена в течение года. На каждого соискателя запол
няется протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся 

вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю членами комис
сии. Уровень знаний соискателя оценивается на ((отлично», -«хоро
шо•, «удометворительно~.», «неудовлетворительно». Повторная сдача 
кандидатского экзамена в течение одной сессин не допускается. 

Кандидатские экзамены разрешается сдавать в любой последо
вательности, однако оnьп показывает, что nредпочтительнее начинать 

подготовку и сдачу экзаменов по философии. Не овладев общими 

философскими категориями и понятиями и не освоив общей методо
логии науки, исследователь не может правильно применить специ

альные научные методы в своей повседневной работе, объяснить зна

чение новых научных фактов. Без твердых знаний в области филосо
фии и обшей методологии науки невозможно разобраться и понять 
сложные теореmческие вопросы сnециальных дисциплин. Позrому и 
nодготовку к кандидатскому минимуму следует начинать именно с 

изучения философии. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине обычно сда
ется в последнюю очередь. Но это не значкr, что такой экзамен явля
ется менее важным, чем экзамен 110 другим дисциплинам кандидат

ского минимума. Просто к этому времени соискатель обычно успева
ет «ВОйти)) в свою тему и потому сдавать экзамен по ней ему будет 
значительно легче. 

О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение уста
новленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена удостовере
ния о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на еди

ное удостоверение. 

Маn~стратура 

Магистратура является формой подготовки магистров, т.е. спе
uиалистов, подготовленных к научно-исследовательской и научно

педагогической деятельности. Магистры - это специалисты, обла
дающие фундаментальной научной базой, владеющие методологией 
научного творчества, а также знакомые с современными информаци

онньrми технологиями и методами получения, обработки и хранения 

научной информации. Другими словами, магистры умеют: 
- формулировать задачи исследования; 
- формировать план исследования; 
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вести библиографическую работу с привлечением соиремен

ных информационных технологий; 
выбирать необходимые методы исследования, модифициро
вать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмы

сливать их с учетом имеюшихся литературных данных; 

- предстамять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефе
ратов, статей, оформленных в соответствии с имеющи!\-шся 

требованиями, с привлечением современных средств редакти

рования и печати•. 
При очной форме подготовки магистров срок их обучения со

ставляет не менее 6 лет по любому из направлений высшего профес
сионального образования и состоит из программы обучения бакалав
ра по соответствующему направлению и не менее чем двухлетней, 
ориентированной на научно-исследовательскую и (или) научно-педа
гогическую деятельность специализированной подготовки. Таким об
разом, шестилетняя программа nодготовки магистров включает как 

составную часть четырехлетнюю программу подготовки бакалавров, 
которая содержит необходимый минимум фундаментальных и об
шепрофессиональных дисциплин, создавая тем самым условия для 

достижения университетского уровня образованности в соответству
ющем образовательном направлении. 

Разработанные государственные требования к минимуму содер

жания и уровню подrоТовки магистров обеспечивают большую инди
видуализацию в обучении, предоставляя возможность вузам опреде

лять около 80% содержания двухлетней программы специализирован
ной подготовки. 

Правом обучения по программе магистра обладают лица, успеш
но завершившие обучение по одной из основных образовательных 
программ высшего образования и имеющие диплом о высшем обра

зовании. 

В тех случаях, когда в магистратуру поступают лиuа, имеюшие 

диплом бакалавра по соответствующему направлению, условия при

ема и перечень вступительных контрольных испытаний (собеседова
ние, тестирование, экзамены) устанавливает вуз, которому предостав

лено право подготовки магистров. Для лиu, не имеющих диnлома ба
калавра по соответствующему налрав...чению, устанавливается обяза
тельный экзамен в объеме требований, предъявляемых Гаскомвузом 
России к образованию бакалавра по соответствующему направлению 

магистратуры. 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню под;-отовки маги· 

стра по напра-в.1ению. Прилож:енис М l к Приказу Госкомвуза России от 15 апреля 
\996 года М 667. 
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Характеристика такого направления дается в форме аннотиро
ванного перечия магистерских программ. Под магистерской nрограм

мой nонимается актуальная круnная научная проблема наnравления. 
Перечень магистерских программ характеризует проблемное поле на
nравления. Данные о nодrотовленности и основных сферах профес
сиоиальной деятельности магистра обычно отражаются с учетом сnе
цифики направления*. 

Обучение в магистратуре ведется как с отрывом, так и без отры
ва от трудовой деятельности. Срок обучения ддя очной формы обуче
ния составляет 2 года. При обучении без отрыва от трудовой деятель
ности не доnускается сокращение учебного времени, отводимого на 
освоение соответстаующей магистерской программы. 

Обучение в магистратуре проводится в соответствии с индиви
дуальным планом студента. 

Индивидуальный план ямяется основным руководящим доку
ментом, который определяет сnециwшзацию, содержание, объем, сро

ки обучения студента в магистратуре и формы его аттестации. В нем 
же формулируется тема магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация выполняется под руководством науч
ного руководителя, который должен иметь степень и (или) ученое 
звание и работать в данном вузе. В случае выполнения диссертации 
на стыке научных направлений доnускается назначение одного или 
двух консультантов••. 

Лицам, закончившим магистратуру и успешно защитившим ма
гистерскую диссертацию, присуждается квалификационная академи
ческая степень магистра и выдается диплом магистра государственно

го образца. 

Методические рекомендации к разработке государственных требований к миниму
му содержания и уровню nодrотовки мarncrpoo по направлениям высшего профес
сиокальноrо образования в части проrрамм:ы специализированной подготовки 
(Приложение М 2 к Приказу Гаскомвуза России от 15 апреля 1996 года N9 667). 

•• Положение о маrистсрской подготовке (маrистратуре) в системе мноrоуровневоt'О 
высшего образования Российской Федераuии. Утверждено постаномением Госу
дарс111енноrо хоипrета РФ по высшему образованию от 10.08.93 rода ~ 42. 

Часть 2. 
Основы методолоПIИ и меrодики 
научною творчес1Ва 

Для начинающих исследователей весьма важно не только хорошо 
знать основные положения, характеризующие диссертацию как ква
лификационную научную работу, но и иметь хотя бы самое общее 
представление о методологии и методике научного творчества, ибо, 
как показывает современная учебная практика высших учебных заве
дений, у таких исследователей на первых шагах к овладению навыка
ми научной работы больше всего возникает вопросов именно этого 

характера. 

2.1. Особеннос1и научной paiionl 
н :mnш ваучноrо 'J1IYдli 

Научная работа отличается от всякой другой своей целью - по
лучить новое научное знание. Именно в процессе этой работы выра
батываются и теоретически систематизируются объективные знания о 
действительности. Однако в науке мало установить какой-либо 
новый научный факт, важно дать ему объяснение с позиций науки, 
nоказать его обшепознавательное, теоретическое или nрактическое 
значение, а также заблаговременно предвидеть неизвестные ранее 

новые процессы и Я8Ления. 

Научная работа - это nрежде всего строго плановая деятель
ность. Хотя в науке известны случайные открытия, но только плано
вое, хорошо оснащенное современиЫМJt средствами научное исследо
вание позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономер
ности в природе и обществе. В дальнейшем идет процесс nродолже
ния целевой обработки nервоначального замысла, уточнение, изме
нение, дополнение заранее намеченной схемы исследования. 

Научная работа, являясь творческим процессом, предполагает 
как обязательное условие ее ведения плюрализм научного мнения. 
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Хотя такая работа может и должна планироваться, но при этом каж
дый ученый имеет право на свою точку зрения, он может иметь свое 
мнение, которое должно, безусловно, уважаться. Любые попытки 
диктата, навязывания всем обшей, единой точки зрения здесь не
уместны. 

Основным итогом научной работы является внедрение ее резуль
татов, поскольку конечной целью науки как отрасли народного хо

зяйства служит внедрение результатов проведеиных исследований в 
практику. 

Для ведения научной работы необходимо научное обшение. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что любому исследователю, даже 
самому квалифицированному, всегда необходимо обговаривать и об
суждать с кОJШегами свои идеи, полученные факты, теоретические 
построения. Только при этом условии можно избежать заблуждений 
и ошибок, не nойти no ложному nути научного поиска. 

Результаты такого обшения оформляются чаше всего в письмен
ном виде исходя из двух соображений. Во-nервых, только в таком 
виде можно изложить идеи, nредложения и результаТЬI на строго на

учном языке и в строго логической форме. Во-вторых, основная зада

ча любой научной работы - довести новое научное знание до самых 
широких кругов научной обшественности. Если это знание остается 
только в голове ученого и о нем никто не может nрочитать, то такое 

знание окажется невостребованным и, по сути дела, бесnолезным для 
науки. 

Результаты научной работы описываются и оформляются как 
различные виды литературной продукции. Мы же рассмотрим только 
те из них, с которыми чаше всего имеет дело начинаюший исследо

ватель, а именно: реферат, научный отчет, тезисы доклада и журналь
ная научная статья. 

Рефераr - один из начальных видов представления результатов 
научной работы в письменной форме. Основное назначение этого 
вида научного произведения - показать эрудицию начинаюшего уче

ного, его умение самостоятельно анализировать, систематизировать, 

классифицировать и обобшать имеюшуюся научную информацию. 
РефераТЬI подобного рода, как nравило, не публикуются. 

Различают несколько видов рефератов по их тематике и целево
му назначению: литературный (обзорный), методический, информа
ционный, библиографический, полемический и другие. 

Для начинаюшего исследователя (в период аспирантуры или 
подготовки кандидатской диссертации в nорялке соискательства) ре
комендуется подготовить рефераты двух видов: литературный с обзо
ром основной литературы по избранной теме исследования и методи
ческий с критическим рассмотрением сnособов и приемов изучения 
намечаемого объекта. 

Такие рефераТЬI очень полезны. В самом деле, молодой исследо
ватель только-только оnределил тему диссертации, сформулировал ее 
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название в самом обшем, nредварительном виде. Основное знакомст
во с литературой по такой теме nомогает ему ориентироваться в круге 

вопросов, которые бьиtи поставлены другими исследователями, но 
остались нерешенными. Замечания специалистов по содержанию 

таких рефератов также очень ценны как консультации. 

В JIИТературном (обзорном) рефераrе важно критически и всесто
ронне рассмотреть, что сделано nредшественниками по намеченной 

теме исследования, nривести эти научные результаты в определенную 

систему, выделить главные линии развития явления и доnолнитель

ные его стороны. Такой литературный критический обзор может nо
служить основой для вводной части будУШего диссертационного со

чинения. 

Рефераr методоческого характера целесообразно составить в nла
не сравнительной оценки применяемых приемов и способов решения 
nланируемых задач. Следовательно, основное внимание реферата на
до сосредоточить на детальном анализе качества методов и ожидае

мых результатов исследования. 

Цель такого реферата не столько в том, чтобы nоказать товари
щам и научному коллективу, где ведется подготовка молодого иссле

дователя, уровень его комnетенции, но главным образом чтобы nро
извести своевременную корректировку в работе, используя деловые 

кр}ffические замечания коллег. 

При работе над рефератами следует не допускать ошибок при их 
nодготовке. Так, некоторые диссертанты стремятся nеречислить в ре
ферате все научные факты в их хронологической nоследовательности, 
год за годом. Этот nрием часто nрименяется в обзорных рефератах. 
Но в одних случаях он вnолне оправдан, а в других - не достигает 

цели, не раскрывает суrи явления. Таким расположением фактичес
кого материала следует пользоваться весьма осмотрительно. Нельзя 
забывать, что многие сложные явления требуют для своего объясне
ния различные nодходы. Выделить генеральную линию развития на

ших знаний о nредмете - это значит понять и оценить достоинства и 

недосrатки различных взглядов и nодходов. 

Можно предложить такой вариант nлана для обзорного литера-
турного реферата: 

1) вводное слово о целевой установке реферата; 
2) теоретическое и прикладмое значение темы; 
3) спорные вопросы в определении сушиости явления или 

свойств предмета; 

4) новые публикации по освешению темы; 
5) нерешенные вопросы и их научное, социальное или экономи

ческое значение. 

Для реферата методического характера nлан рассмотрения темы 

может быть, например, такой: 
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1) основные задачи исследования темы· 
2) анализ наиболее упаrребительных м~дов исследования кон

кретного объекта; 

3) отэьшы видных специалистов о частнонаучных методах по 
изучению данного объекта; 

4) выводы и предложения по существу дела. 
Как показывает опыт лодrоговки научных кадров через аспиран

rуру, рефераты представляют хорошую форму выполнения заданий по 
овладению научным методом главным образом в начальный период 
работы, например в лервый год обучения в аспирантуре. В последую
щие периоды научной подготовки вместо рефератов целесообразно 
обсуждать в круrу KOJU!eг научные отчеты по теме. 

По итогам аспирантской подrоговки треб~я написать научный 
01'1еТ по теме диссертации и отчитаться по нему. Такой отчет ДOJIJI(eH 
удовлетворять определенным требованиям. 

В C'IJ>YК1YPY отчета обычно включают: 
а) титульный лист; 
б) реферат; 

в) содержание (оглавление); 
г) введение; 

д) аналитический обзор (если зто требуется); 
е) обоснование выбранного направления работы (или метода ре
шения задачи); 

ж) основную часть отчета, излагающую конкретное содержание 
исследования и полученные результаты; 

з) заключение; 

и) список использованной литераrуры; 
к) лриложения. 

В отчете освещается иентральная идея и зам.ысел исследования, а 
также намеченные nути ero выполнения. Диссертанту надлежит объ
ективно осветить полоЖ11тельные и отрицательные результаты своей 
работы, дать анализ собственных решений. В отчете освещаются 
также сделанные за отчетное время пубдикации научных результатов, 
рефераты и сообшения 11аучного характера. Часть материалов может 
бьrrь дана в виде приложений. 

Тезисы дOitilaдa обычно публикуются для предварительного озна
комления с основными положениями диссертации. Очень лаконич
но, почти телеграфным стилем, в них дается научная информация о 
содержании намеченного сообщения в виде краткого материала объ
емом от 1 до 3 С'IJ)аниц машинописного текста. 

Основная цель тезисов доклада - в очень сжатой (до самого ми
нимума) конспективной форме изложить только основные итоги 
проведеиного научного исследования. Если есть возможность опуб

ликовать развернутые тезисы (примерно 4-5 С'IJ)аниц машинописно-
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ro текста), то диссертант может дать более nодробное описание 
«центральной идеи», обосновать свою работу, подчеркнуть ее роль и 

значение. 

~aJIJdUUI научная ета'!Ъи - наиболее солидuый и предnочти
тельный вид письменного оформления результатов и итогов прове
деиного диссертационного исследования. Обычно она имеет строго 
ограниченный объем (8-10 страниц машинописного текста). Поэто
му каждый nараграф этого письменного документа строится так, 
чтобы начало чтения сразу давало основную информацию. В основу 
текста злесь кладется одна научная мысль, одна научная идея. Основ
ная часть научных статей nубликуется в научных журналах. 

Заголовок статьи ДOJIJI(eH точно отражать содержание. Без много
словия, превращающеrо название в аннот~ию, и без излишней 
краткости, ведушей к размытости содержания. Первый абзац, начи
нающий статью, обычно вводит читателя в проблематику исследова
ния, но не ставит задачей дать обзор литературы, уже известной спе

циалистам. Здесь Н3J1аГЗЮТСЯ цель исследования, задачи данной рабо
ты, возможноСти ее практическоrо использования. Эти данные помо
гают при чтении статьи быстрее уловить суть проблемы. Струкrура 
статьи определяется тематикой и особенностями исследования, но во 

всех случаях nриводимые в ней данные nредставляют собой обобше
ние тех, что иолучены в процессе научных изысканий. 

В основу построения журнальной научной статьи может, напри
мер, быть nоложен такой план: 

1) заглавие статьи с указанием фамилии автора (фамилия и ини
циалы), название научного или учебного учреждения, в кото

ром была выполнена работа; 
2) вводные замечания о значении предлагаемых научных фактов 

в теоретическом и практическом значениях; 

3) краткие данные о метолике исследования; 
4) анализ собственных данных, их обобщение и разъяснение; 
5) выводы и предложения. 
В соответствии с выделением в научных исследованиях теорети

ческого и эмпирического уровня знания различают теоретические и 

эмпирические статьи. Теоретические статьи описывают результаты 
исследований, выполненных с помощью таких методов познания, 

как абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, идеализа

ция, формализация, моделирование. В статьях, где даны расчеты, 
объектами описания в аналитической или графоаналитической 
форме являются физические, химические, физико-химические про
цессы, результаты и методика экономических расчетов и др. В рабо
тах, посвященных интерпретаиии явлений, проuессов, nроблем, ос
нованных на систематизации научных фактов с ньше .. 1ением главных 
ПОНЯТИЙ, nринll.ипов, .1ЗК()Н()В. llpit!i' ,, a··;·.i1e ВЫК-lадКИ 
и модели, но \JaтcpJI<L"J 1 >.1<11.\, ~~':-: itl'~·~·.··t\lllL'~·rнl·нiН> 13 текстовой: 
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форме. Основное значение в структуре приобре111ют логические пра

вила и законы. 

Эмпирические статьи описывают результаты исследований, nро
водимых с помощью методов эксперимента, наблюдения, измерения 
и др., но с использованием и ряда теоретических методов. В их заго
ловках часто присутствуют слова «расче'f))о, «Оценка'», «определение'», 

<•методика~. Описываются методика исследования, средства для ero 
осV"'ествлен ;•я, дается характеристика и классификаuия полученного 
материала, его икrерпретация, в случае внедрения содержатся сведе
ния об опытио-промышленной проверке. Данные обычно представ
лены в виде графиков, реже - схем, диаграмм, чертежей, фаrогра
фий, в табличной форме, иногда- в виде математичесЮfХ моделей. 

Заключительная часть статьи, подьrrоживая материал, должна от

вечать на вопросы, поставленные вводной частью, перекликаться с 
ней и тем самым показывать читателю место работы в системе зна
ний аrрасли. 

Кроме письменных видов передачи результатов научной рабаrы, 
используются и усmые opraниэaiUIOIIIIble формы научного общения. 
К их числу аrносятся научные съезды, конгрессы, симпозиумы, кон
ференции и семинары. Научный съезд - это собрание представите
лей целой отрасли науки в масuпабе страны, научны/1 конгресс - то 
же, что и съе:щ, только на международном уровне, симпозиум- меж
лународное совещание научных рабаrииков по какому-либо аrноси
тельно узкому специальному вопросу (nроблеме). 

Наиболее часто устное научное общение nроисходит на уровне 
конференций и семинаров. Научная конференции - это собрание на
учных или практических работников (в nоследнем случае конферен
ция называется научно-nрактической). Научная и научно-nрактичес
кая конференции всегда быва'!)Т тематическими. Они могут прово
диться в рамках одной научной организации или учебного заведения, 
на уровне региона, страны, на международном уровне. 

HayчнLiii семинар - это обсуждение сравнительно небольшой 
группой участииков подготовленных ими научных доклмов, сообще
ний, nроводимое nод руководством ведущего ученого, специалиста. 

Научные семинары могут быть как разовыми, так и постоянно дейст
вующими. Они являются важным средством сnлочения исследова

тельского коллектива, выработки у его членов общих nодходов, воз
зрений. Научные семинары проводятся, как nравило, в рамках одной 
научной организации или одноrо учебного заведения, хаrя на их за
седания могут приглашаться и nредставители других организаций. 

В научной работе проводwгся самые разнообразные исследова
ния, однако все их разнообразие можно свести к двум основным 

типам. 

Фуидамеtпа.льные исследования являются важным самостоятель

ным направлением научной работы и играют важную роль в разви-
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тии самой науки и дальнейшем ее использовании в процессе nроиз

водства. Результатом этих исследований служит открытие новых за
конов природы, общества и мышления, систематизация, расширение 
и углубление знаний по определенной научной nроблеме. 

К прикладНЫМ исследованиям - другому наnравлению научной 
работы - arнocwrcя исследовательские и опьrrно-конструкторские ра
баrы, каrорые ведуrся с целью разрабаrки основных nринuипов изго
товления новой техники и прогрессивной технологии. Именно благо

даря таким исследованиям наука неnосредственно входит в производ

ство, nревращая научные идеи в материальные nроцессы и предметы. 

В процессе научной рабаrы ученые общаются межлу собой, ис
nользуя особый тип речи, называемый •научный стилЬ» •. Такой стиль 
характеризуется стремлением к четкости выражения мысли, строгой 

логике изложения, точности и однозначности формулировок. В язы
ке науки используется преимущественно книжная и нейтральная 

лексика. а также специальная терминология. Именно наличие в речи 
ученых большого количества специальных терминов преЖде всего аr
личает такую речь ar обычного разговорного ЯЗЬ!]{а. Для научноrо 
стиля характерны также некоторые особенности в использовании 

синтаксических и стилистических средств. 

Таковы основные особенности научной работы. В этой рабаrе 
есть и своя Э'11001. Нормы научной этики не сформулированы в виде 
каких-то официальных требований и документов, но эти нормы су
шествуют. 

В нормах научной этики находЯ'Г свое воruющение, во-первых, 
общечеловеческие моральные требования и запреты, такие, напри
мер, как «Не укради», .-не лги», приспособленные, разумеется, к осо

бенностям научной деятельности. Как нечто подобное краже оцени

вается в науке плагиат, когда человек выдает научные идеи и резуль

таты, полученные кем-либо другим, за свои. Ложью считается пред
намеренное искажение (фальсификация) данных эксnеримента. 

Во-вторых, этические нормы научной деятельности служат li.JlЯ 
утверждения и защиты спеuифических, характерных именно дJIЯ 

науки uенностей. Первая среди них - необходимость отстаивания 
истины. Так, широко, например, известно изречение Аристотеля: 
«Платон мне друг, но истина дороже)), смысл которого в том, что в 
стремлении к истине ученый не должен счита1ЪСя ни со своими сим

патиями и антипатиями, ни с какими бы то ни было иными привхо

дящими обстоwгельствами. История науки с благодарностью чтит 

имена nодвижников (таких, наnример, как Джордано Бруно), кото
рые не отреклись от своих убеждений перед лицом тяжелейших ис

пытаний и даже самой смерти. 

• Подробнее о научном стиле см. главу 4.4. «Язык и сти..1ь диссерrации• настоящего 
IЮСобИЯ. 

].(J_l 3(1 
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К моральным ценностям науки необходимо также отнести оцен

ку истинности научных уrверждений независимо от расы, пола, воз

раста, авторитета. Так, результаты крупного, известного ученого 
должны подвергаться не менее строгой проверке и критике, чем ре

зультаты начинающего исследователя. 

В nовседневной научной деятельности обычно бывает неnросто 
сразу же оценить полученное знание как истину либо как заблужде
ние. И это обстоятельство находит отражение в нормах научной 

этики, которые не требуют, чтобы результат каждого исследования 
неnременно был истинным знанием. Они лишь требуют, чтобы этот 
результат был новым знанием и так или иначе - логически или экс

периментально - обоснованным. 
Ответственность за соблюдение такого рода требований лежит на 

самом ученом, и он не может nереадресовать ее кому-либо друтому. 
Для того, чтобы удовлетворять этим требованиям, он должен хорошо 
знать все то, что сделанQ и делается в его области науки. Публикуя 
результаты своих исследований, он должен четко указывать, на какие 

исследования предшественников и кoJVJer опирался, и именно на 

этом фоне nоказывать то новое, что открыто им самим. Кроме того, 
в nубликациях ученый должен nривести те доказательства и аргумен

ты, с nомощью которых он обосновывает nолученные им результаты. 

При этом он обязан дать исчерпывающую информацию, nозволяю
щую nровести независимую nроверку его результатов. 

В научном сообществе научное знание должно становиться 

общим достоянием, а сам ученый должен быть беспристрастным и 
искать истину бескорыстно. Вознаrраждение и nризнание необходи
мо рассматривать лишь как возможное следствие научных достиже

ний, а не самоцель. 

Эrические нормы охватывают и друтне стороны научной дея

тельности: процессы подготовки и проведения исследований, прове
дения научных дискуссий, когда сталкиваются различные точки зре

ния и т.п. 

Безусловно, нередки случаи нарушения учеными указанных эти

ческих норм. Однако тот, кто их нарушает, рискует рано или поздно 
nотерять уважение и доверие своих коллег. Следствием этого мо:жет 

стать полное игнорирование его научных результатов друтими иссле

дователями, так что он, по суrи дела, окажется вне науки. А между 

тем признание коллег является для ученого высшей наградой, более 
значимой, как nравило, чем материальное вознаrраждение. Особен
ность научной деятельности в том и закточается, что результативной 
она по-настоящему оказывается лишь тогда, когда признана, и ре

зультаты ее используются коллегами для получения новЬIХ знаний. 
Отдельные нарушения этических норм науки, хотя и могуr вы

зывать серьезные трудности в развитии той или иной области знания, 
в общем все же чреваты большими неприятностями для самого нару-

1 ~ 
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шителя, чем для науки в целом. Однако когда такие нарушения при
обретают массовый характер, под угрозой оказывается уже сама 

наука. Сообщество ученых прямо заинтересовано в сохранении кли

мата доверия, поскольку без этого было бы невозможно даЛьнейшее 

развитие научных знаний. 

Ученый, максимально информированный в области своих изыс

каний, за их nределами часто является некомпетентным человеком. 

Раскрытие физиками тайн атомного ядра позволило создать сначала 

атомную, а затем водородную бомбу - чудовищные средства уничто

жения жизни на Земле. Создавать или не создавать атомную бомбу -
это уже вопрос не физической теории, а скорее психолопm, социо

логии и друтих гуманитарных наук. Между тем он решался не учены
ми, а политиками, которые сумели привлечь к иcnoлнeffilю своих за

мыслов ряд ВЪiдаЮЩИХСЯ учеНЫХ. 

Рано или nоздно необходимо разрешить nроблему правильного 
использования дости:ж:ений науки. В таком случае сразу возникает 

вопрос об этике ученого, его нравственности. К сожалению, дости

жение истины не всегда ведет к добру. В этой связи очень к месту 

всnомнить слова французского мыслителя М. Монтеня, который cкa
.JЗJI: <<Тому, кто не постиг науки добра, всякая наука приносит лишь 

вред•. 

Любой ученый, который серьезно и ответственно оrносится к 

науке и ее достижениям, может попасть в ситуацию своеобразного 

выбора, который неизбежно придется делать. В этой связи примене

ние научных достижений и использование научных знаний не явля

ется нейтральным, в том числе и в мпральном отношении. 

Огветственность за применение дОстижений науки в первую оче

редь несуr сами творцы науки. Никто не в состоянии лучше самих 

ученых оценить полшкительн:ые и слабые стороны. применеимя ре

зультатов научных исследований. Но будут ли ученые способствовать 
только проrрессу общества или же, наоборот, будут служить силам 

реакции - это уже зависит от самих ученЬIХ и их ответственнОС111 за 

будущее. 

2.2. Категории и поияrия научной работы 

Пристуnая к подготовке диссертации, следует прежде всего усво

ить язык, на котором ученые общаются между собой. Такой язык 

весьма специфичен. В нем много понятий и терминов, имеющих 

хождение только в научной среде. От степени владения понятийным 
аппаратом науки зависит, насколько точно, грамотно и ясно диссер

тант может выразить свою мысль, объяснить тот или иной факт, ока

зать должное воздействие на читателя своеrо диссертационного сочи
нения. 
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Возможно, что некоторые научные понятия и словосочетания 
терминологического характера, nриводимые ниже, мшуr показаться 

кому-то банальными или недостаточно точными. Возможно, это и 
так. Но приведение их все же имеет смысл, поскольку они ямяются 
основой усвоения последующего материала. 

Абсолюmое - безусловное по своей сущности и безотноситель
ное к чему-то внешнему (например, абсолютное пространство и 

время в классической механике И .Ньютона). 

Абстраrироваиие - прием мьпuления, который заключается в от
влечении от ряда свойств и отношений изучаемого явления с одно
временным вьщелением интересующих нас свойств и отношений. Ре

зультатом абстрагирующей деятельности мьпuления является образо
вание абстракций, которыми являются как отдельно взятые nонятия 
и категории, так и их системы. 

Аксиомы - утверЖдения, доказательство истинности которых не 
требуется. Логический вывод позволяет переносить истинность акси
ом на выводимые из них следствия. 

Анализ - расчленение целостного предмета на составляющие 
части (стороны, nризнаки, свойства или отношения) с целью их все
стороннего изучения. 

Аналоrи.о - рассУЖдение, в котором из сходства двух объектов по 
некоторым nризнакам делается вывод об их сходстве и по другим 

признакам. Является одним из вспомогательных методов познания, 
используется для вЬiдВижения гипотез, доказательной силой не обла
дает. 

АкlуальиОС"JЪ темы - степень ее важности в данный момент и в 
данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

""'-r- угол зрения, под которым рассмауривается объект (nред
мет) исследования. 

Верификация - nроверка, эмпирическое подтверждение теорети
ческих положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми 
объектами, чувственными данными, экспериментом. 

Генезис - процесс образования и становления какого-либо при
родного или социального явления. 

Ikпотеза - научное предположение, выдвигаемое Д11Я объясне
ния каких-либо явлений. 

ДeдyiЩIUI - вид умозаключения от общего к частному, когда из 
массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокуп
ности таких случаев. 

Доказателы:тво - установление (обоснование) истинности вы
сказывания, суждения, теории. В логическом доказательстве арrумен

таuия проводится по правилам и средствам логики. 

Закон - необходимое, суmественное, устойчивое, повторяюшее
ся отношение между явлениями в природе и в обшестве. 
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Закономерность (общественная) - nовторяюшаяся, суmественная 

связь явлений общественной жизни или этапов исторического rrpo
цecca. 

Идеалы науки - теоретические и экспериментальные методы, 

позволяющие достигнуть максимально обоснованного и доказатель

ного знания. 

Идеи - определяющее положение в системе взгЛЯдОВ, теорий 

и т.n. Or других форм мышления и научного знания (понятие, теория 
и др.) идея отличается тем, что в ней не только отражен объект изу
чения, но и содержится сознание цели, перслективы познания и 

nрактического nреобразовання действительности. 
Изобре-rенне - решение технической задачи, отличающейся су

шественной новизной и дающей положительный эффект. 
Из.,ерение - операция, в основе которой лежит сравнение объ

ектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам. Чтобы осу
ществить сравнение, необходимо иметь определенные едИНIЩЫ изме

рения, наличие которых дает возможность выразить изучаемые свой
ства со стороны их количественных характеристик. 

ИндукцНR - метод исследования и сnособ рассУЖдения, в кото
ром общий вывод строится на основе частных посылок. 

Ииrунцни - сnособность неnосредственноrо постижения исти

ны. За способностью как бы •внезапно• угадЬIВать истину на самом 
деле стоят накопленный опыт и приобретенные ранее знания. Ре
зультаты интуитивного познания со временем логически доказывают

ся и проверЯIОТся nрактикой. 

Исследование научное - процесс выработки новых научных зна

+tИй, один из видов познавательной деятельносm. Характеризуется 
объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и ТО'П-Iостью. 

ИсСJНЩовательскаи СПеQ/18J1ЫIОС1Ъ (часто именуемая как направле

ние исследования) - устойчиво сформировавшаяся сфера исследова
ний, включающая определенное количество исследовательских про

блем из одной научной дисuиплины. включая область ее примене
ния. 

Исследовательекое задание - элементарно орrанизованный ком

плекс исследовательских действий, сроки исполнения которых уста
навливаются с достаточной степенью точности. Исследовательское 

задание имеет значение только в гранипах определенной исследова
тельской темы. 

Истина - правильное, адекватное отражение предметов и яме

ний действительности, воспроизводящее их так, как они существуют 

вне и независимо от сознания. Истина объективна по содержанию, 
но субъективна по форме - как результат деятельности человеческо

го мышления. 

Историографии - научная дисциплина, изучаюшая историю ис

торической науки. 
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Категория - форма лоmческого мышления, в котОJЮй раскрыва
ются внутренние~ существенные стороны и отношения исследуемых 
предметов. 

Класеифоп<ацюl - система соподчиненных понятий (классов, объ
ектов) какой-либо области знания или деятельности человека ис
пользуемая как средство для установления связей между этими ~оня
тиями или классами объектов. Научная классифихация выражает 
систему законов, присущих отображенной в ней области действи
тельности. 

КонцеОЦIUI - система взглядов на что-либо, основная мысль, 
когда определяются цели и задачи исследования и указываются пуги 
его ведения. 

Коиыоюсrура - создавшееся положение в какой-либо области 
общественной жизни. 

Метод ~ - способ применения стаJЮГО знания для по
лучения нового знания. Является орудием получения научных фактов. 

Меrодика иссл:едоваt~Иа - система конкретных приемов или спо
собов осуществления какого-либо исследования. 

MeтoдOJIOПUI научною nозианиа - учение о принципах, формах и 
способах научно-исследовательской деятелъносrи. 

Моделирование - изучение объекта (оригинала) пуrем создания 
и исследования ero копии (модели), замещающей оригинал с опреде
ленных сторон, интересующих познание. Модель всегда соответсгву
ет объекту-оригиналу в тех свойствах, которые подлежат изучению, 
но в то же время отличаются от него по ряду других признаков, что 
делает модель удобной для исследования изучаемого объекта. 

Наблюдение - целенаправленное восприятие явлений объектив" 
ной действительности, в ходе которого получают знания о внешних 
СТОJЮНЗХ, свойсrвах и аrношениях изучаемых объектов. 

Наука - система знаний о явлениях и процессах объективного 
мира и человеческого сознания, их сущности и законах развития. 
Наука как социальный институт есть сфера деятельности людей в 
которой вырабатываются и систематизируются научные знания 0 ~в
лениях приJЮды и общества. 

Науr<оведение - раздел науки, изучающий закономерности функ
циониJЮвания и развитие науки, структуру и динамику научной дея
тельности, взаимодействие науки с другими сферами материальной и 
духовной жизни общества. 

Наук:ометрtп~ - область науковедения, занимающаяся статисти
ческими исследованиями структуры и динамики научной информа
ции. 

Научнаи тема - задача научного характера, требующая ПJЮВеде
ния научного исследования. Яаляется основным планово-отчетным 
показателем научно-исследовательской работы. 

L.a 
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Научная теория - система абстрактных понятий и утверждений, 
которая представляет собой не непосредственное, а идеализирован

ное отображение действительности. 
Научное исследование - целенаправленное познание, результаты 

KOТOJIOro выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 

Научное познание - исследование, которое характеризуется свои
ми особыми целями, а главное - методами получения и проверки 

новых знаний. 

Научное предвидение - определение и описание на основе науч
ных законов явлений природы и общества, которые не известны в 

данный момент, но могут возникнуть или быть изучены в будущем. 

Hayчнwii факт - собЬIТИе или явление, которое является основа
нием для заключения или подтверЖдения. Является элементом, со
ставляющим основу научного знания. 

Обобщение - прием мышления, в результате которого устанав
ливаются общие свойства и признаки объектов. 

0rкрЬl1Ие - установление неизвестиых ранее объективно суще
ствующих закономерностей, свойств и ЯШ1ений материального мира. 

ООьекr исследовании - пJЮцесс или явление, ПОJЮждаюшие про
блемную ситуацию и избранные для изучения. 

Определение (дефининии) - один из самых надежных способов, 
предохраняюших от недоразумений в общении, споре и исследовании. 

Цель оnределения - уrочнение содержания используемых понятий. 
Парадиrма - понятие современной науки, означающее особый 

способ организации научного знания, задающий то или иное виде

ние мира и соответственно образцы или модели постановки и реше
ния исследовательских задач. Смена парадигмы рассматривается как 

научная революция. 

ПОIUП'Ие - мысль~ в которой отражаются отличительные свойст
ва предметов и отношения между ними. 

Постановка вопроса при логическом методе исследования вклю

чает в себя, во-первых, оnределение фактов, вызывающих необходи
мость анализа и обобщений, во-вторых, ВЬIЯвление nроблем, которые 

не разрешены наукой. Всякое исследование связано с определением 
фактов, которые не объяснены наукой, не систематизированы, выпа

дают из ее поля зрения. Обобщение их составляет содержание поста
новки вопроса. Or факта к nроблеме - такова логика постановки во
проса. 

ПредМет исследовании - все то, что находится в границах объек
та исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Принциn - основное, исходное положение какой-либо теории, 
учения, науки. 

Проблема.- крупное обобщенное множество сформулированных 

научных вопросов, которые охватывают область будущих исследова
ний. Различают следующие виды проблем: 
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- исследовательская - комплекс родственных тем исследовании 

в границах одной научной дисциплины и в одной обласги 
применения; 

комплексная научная - взаимосвязь научно-исследователь

ских тем из различных обласгей науки, направленных на ре
шение важнейших народнохозяйсгвенных задач; 

- научная - совокупносгь тем, охватываютих всю научно-ис

следовательскую работу или ее часть; предполагает решение 

конкретной теоретической нли опытной задачи, направлен

ной на обеспечение дальнейшего научного или технического 
прогресса в данной отраСJШ. 

Проntозирование - специальное научное исследование конкрет
ных перспектив развития какого-либо явления. 

Синтез- соединение ранее выделенных частей (сгорон, nризна
ков, свойств или отношений) предмета в единое целое. 

Сиетема - множество :элементов, находящихся в отношениях и 
связях друт с друтом, образуютих определенную целостносгь, един

ство. 

Средс1113 науки - это методы мышления, методы эмпирического 
исследования, а также активная и пассивная техника (система науч
ных приборов, ~ройств, зданий и сооружений, в которых осушест

вляется научная деятельносгь). 

Teopu - учение, система идей или принципов. Совокупность 
обобщенных положений, образуютих науку или ее раздел. Высгупает 
как форма синтетического знания, в границах которой отдельные по
нятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и стано

вятся элементами целоегной системы. 

Фактор - причина, движушая сила какого-либо процесса, явле
ния, оnределяюшал его характер или отдельные его черты. 

ФормализаJООI - прием, который заключается в построении аб
страктно-математических моделей, раскрывающих сушносгь изучае

мых пропессов действительносги. При формализации рассуждения об 
объектах переносятся в плоскосгь оперирования со знаками (форму
лами). 

Формула изобретеНИJI - описание изобретения, составленное по 
утверЖденной форме и содержашее краткое изложение его сущности. 

Формула OТXJIWТIUI - описание открытия, сосгаоленное по vт
вержленной форме и содержащее исчерnывающее изложение его 
сущиосги. 

Эксперимент - апробирование, испытание изучаемых явлений о 
контролируемых и управляемых условиях. В эксnерименте стремятся 
выделить изучаемое ямение в чистом в:иде, с тем чтобы бЬIЛо как 
можно меньше nрепятствий в получении искомой информации. 

Эмпирическое описание - фиксация средствами естесгвенного 
или искусственного языка сведений об объектах, данных в наблюде-
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нии. с nомошью оnисания чувсгвенная информация переводится на 
язык понятий, знаков, схем, рисунков, графиков и цифр, принимая 
тем самым форму, удобную для дальнейшей рациональной обработки 
(систематизации, классификации и обобшения). 

2.3. Научное изучение как основная форма 
научной работы 

Всякое научное изучение от творческого замысла до окончатель
ного оформления научного труда осуществляется весьма индивиду
ально. Но все же можно определить и некоторые общие методологи
ческие подходы к его проведению, которые принято называть изуче 
нием в научном смысле. 

Современное научно-теоретическое мышление стремится про
никнуть в сушносгь изучаемых явлений и процессов. Это возможно 
при условии целостного подхода к обьекту изучения, рассмотрения 
этого объекта в возникновении и развитии, т.е. применекия негори
ческого подхода к его изучению. 

Извесгно, что новые научные результаты и ранее накопленные 
шания находятся в диалектическом взаимодейсгвии. Лучшее и про
грессивное из старого переходит в новое и дает ему силу и действен
ность. Иногда позабытое старое вновь возрождается на новой науч
ной основе и живет как бы вторую жизнь, но в ином, более совер-
шенном виде. 

Научно изучать - это значит вести поисковые исследования, как 
бы заглЯдывая в будушее. Воображение, фантазия, мечта, опираю
шиеся на реальные достижения науки и техники, являются важней
шими факторами научного исследования. Но в то же время научное 
изучение - это обоснованное применекие научного предвидения, 
это хорошо продуманный расчет. 

Развитие идеи до стадии решения задачи обычно совершается 
как плановый nроцесс научного исследования. Хотя в науке извесгны 
случайные открытия, но только плановое, хорошо оснащенное совре
менными средствами научное исследование надежно позволяет 
вскрыть и глубоко познать объективные закономерности в nри~оде. 
в дальнейшем идет процесс продолжения целевой и обшеидеиной 
обработки первоначальноrо замысла, уrочнения, изменения, доnол
нения и развития намеченной схемы исследования. 

Научно изучать - это значит быть научно объективным. Нельзя 
отбрасывать факты в сгорону только потому, что их трудно объяснить 
или найти им практическое применение. Дело в том, что сушиость 
нового 8 науке не всегда видна самому исследователю. Новые науч
ные факты и даже открытия из-за того, что их значение плохо рас
крыто, могут' долгое время осгаваться в резерве науки и не использо-

Rаться на nрактике. 
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Научно изучать - это значит: 
- ничего не принимать за истинное что не представляется 

ясным и отчетливым: ' 
- трудные вопросы делить на столько частей, сколько нужно для 

разрешения; начинать исследование с самых простых и удоб
ных для познания вещей и восходить постепенно к познанию 
трудных и сложных; 

- останавливаться на всех подробностях, на все обрашать вни
мание, чтобы быть уверенным, что ничего не упушено. 

Научное изучение обязывает не только добросовестно изобра
жать или просто оnисывать, но и узнавать отношение изучаемого к 
тому, что известно или из опыта, или из предшествующего изучения 
т.е. определять и выражать качество неизвестного nри помоши из~ 
вестиого в тех случаях, в которых оно существует. Так изучать _ з-то 
значит измерять все то, что может, ломежа измерению, показывать 
численное отношение изучаемого к известному. Очевидно, что изу
чать что-либо возможно лишь тогда, когда нечто уже признается за 
исходное, несомненное, готовое в сознании. 

Научно изучать - это не только смотреть, но и видеть, замечать 
важные частности, большое - в малом, не уклоняясь от намеченной 
главной линии исследования. 

При научном исследовании важно все. Концентрируя внимание 
на основных или ключевых вопросах темы, нельзя не учитывать так 
называемые косвенные факты, которые на первый взгляд кажутся 
малозначительными. Часто бывает, что именно такие факты скрыва
ют за собой начала важных открытий. 

Научно изучать - это значит начинать исследовательский про
цесс с установления фактов и закономерностей. Если они установле
ны правильно (т.е. подтверждены многочисленными свидетельствами 
наблюдения, экспериментов, проверок и т.п.), то считаются бесспор
ными и обязательными. Эrо - эмпирический уровень исследования. 

Но фиксируемые на эмпирическом уровне факты н закономер
ности обычно малоэффективны, т.е. не открывают дальнейших на
правлений научного поиска. Эrи задачи решаются на другом уровне 
познания - теоретическом. 

Теоретический уровень познания отличает от эмпирического 
разница в способах отыскания обшего в вешах, т.е. в установлении 
закономерностей. На уровне чувственно-практического опыта (эмпи
рическом) возможно фиксирование только внешних общих призна
ков вешей и явлений. Существенные же внутренние их признаки 
здесь можно только угадать, схватить случайно. Объяснить и обосно
вать их позволяет лишь теоретический уровень познания. 

Различия теоретического и эмпирического уровней научного по
знания коренится в различии способов идеального воспроизведения 
объективной реальности, подходов х построению системного знания. 
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Оrсюда вытекают и другие, производные отличия э-тих уровней. За 
эмпирическим знанием исторически и логически закрепилась функ
ция сбора, накопления и первичной обработки данных опыта, его 
главная задача - фиксация фактов. Объяснение же, интерпретация 
их - дело теории. 

Различаются рассматриваемые уровни познания и по объектам 
исследования. На эмпирическом уровне ученый имеет дело неnо
средственно с природными и социальными объектами. Теория же 
оперирует исключительно идеали::ированными объектами (матери
альная точка, абсолютно твердое тело, идеальный газ и т.п.). Все это 
обусловливает и существенную разницу в применяемых методах ис
следования. Для эмпирического уровня обычны такие методы, как 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент и др. Теория же 
предпочитает пользоваться аксиоматическим методом, системным, 

структурно-функциональным анализом, математическим моделиро
ванием и т.п. 

Другими словами, если говорить более конкретно, то научное 
изучение начинается с установления путем наблюдения или экспери
ментов различных фактов. Если среди э-тих фактов обнаруживается 
некая регулярность, повторяемость, то в принципе можно утверж

дать, что сделано первичное эмпирическое обобшение. Но рано или 
поздно отыскиваются такие факты, которые не встраиваются в обна
руженную регулярность. Тут на помошь призывается творческий ин
теллект ученого, его умение мысленно перестраивать известную ре

альность так, чтобы выпадаюшие из обшеrо ряда факты вписались, 
наконец, в некую единую схему н перестали противоречить найден

ной эмпирической закономерности. 
Обнаружить новую схему наблюдением нельзя, ее нужно сотво

рить умозрительно, представив первоначально в виде теоретической 

гипотезы. Если гипотеза удачна и снимает най.денное между фактами 
противоречие, а еше лучше - позволяет предсказывать получение 

новых~ нетривиальных фактов, это значит, что родилась новая тео
рия, найден теоретический закон. 

Таким образом, традиционная модель научного изучения предпо
лагает движение по цепочке: установление эмпирических фактов -
первичное эмпирическое обобщение - обнаружение отклоняюшихся 
от правила фактов - изобретение теоретической гипотезы с новой 
схемой объяснения - лоmческий вывод (дедукция) из гипотезы всех 
наблюдаемых фактов, что является ее проперкой на истинность. Под
тверждение гипотезы конституирует ее в теоретический закон. По
добная модель научного изучения называется rипотетико-дедуктив
ной. Считается, что большая часть современных научных исследова
ний осуществляется по этой модели. 

Научно Изучать - это значит выявлять nричинно-следственную 
связь: причина - явление - следствие. В современном nонимании 
причинность означает связь между отдельными состояниями видов и 
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форм материи в nроцессе ее движения и развития. Возникновение 
любых объектов и систем, а также изменение их свойств во времени 
имеют свои основания в предшествуюших состояниях материи; эти 

основания называются причинами, а вызываемые ими изменения -
следствиями. Расширение этой связи и образование многомерной 
структуры, охватывающей множество явлений, служат основой науч
ной теории, характеризующейся четкой и логической структурой и 
состоящей из набора nринциnов или аксиом и теорем со всеми воз
можными выводами. 

Однако ученый не может только создавать теории или вЫдВигать 
гипотезы. Он должен связать их с жизнью, nодтвердить их опытом. 
Научно изучать - это значит установить границы соответствия nолу
ченного знания действительности, т.е. установить границы истиннос

ти этого знания или границы nрименимости теорий или отдельных 
научных угверждений. Данная стадия обусловливается объективными 
и субъективными факторами. Эrо значит, что нельзя однозначно ут

верждать, что данная истина абсолютна. Любая научная истина отно
сительна, но содержит элементы абсолютного. Истина nодтверждает

ся (доказывается) только nрактикой: наблюдениями, оnытами, экспе
риментами, nроизводственной или иной деятельностью. Если науч
ная теория nодтверждена nрактикой, то она истинна. 

Научно изучать - это означает осознавать относительность науч
ного знания. Научное знание (nонятия, идеи, концеnции, теории, 
модели и т.n.) всегда относительно и отраничено. Один из существен
ных nризнаков относительности знаний вытекает из его подтвержде
ния эксnериментом, в большинстве случаев основанном на измере

ниях, а измерений абсолютно точных не бывает, и в этой связи зада
ча ученого - указать интервал неточности. 

При совершенствовании nроцедуры измерений и модернизации 
измерительных nриборов nовышается точность измерений; nри этом 

результаты эксnеримента nриближаются к абсолютной истине. Одна
ко nодтверждение эксnериментом научных теорий не означает абсо
лютной истины: научные теории развиваются, обогащаются, уточня

ются, некоrорые их положения заменяются новыми, и сама практика 

и сnособы соnоставления через nрахтику научных теорий с действи
тельностью nостоянно развиваются и совершенствуются. 

В науке мало установить какой-либо новый научный факт, 

важно дать ему объяснение с nозиции науки, nоказать общеnознава
тельное, теоретическое или nрактическое значение. 

Накоnление научных фактов в nроцессе исследования - всегда 
творческий процессt в основе которого всегда лежит замысел учено

го, его идея. В философском оnределении идея представляет собой 
nродукт человеческой мысли, форму отражения действительности. 
Идея отличается от других форм мышления и научного знания тем, 
что в ней не только отражен объект изучения, но и содержится со-

Основw методологии и .методики научного творчества 45 

знание цели, nерсnектины познания и nрактического nреобразования 
действительности. 

Идеи рождаются из nрактики, наблюдений за окружающим 
миром и потребностей жизни. В основе идеи лежат реальные факты 
и события. Жизнь выдвитает конкретные задачи, но зачастую не 
сразу находятся nродуктивные идеи для их решения. Тогда на nо
мощь nриходит способность исследователя nредлагать новый, совер
шенно необычный асnект рассмотрения задачи, которую долгое 
время не могли решить при обычном nодходе к делу, или, как гово

рят, nытались решить ее •в лоб•. 
Научное изучение - очень трудоемкий и сложный nроцесс, ко

торый требует nостоянного •высокого накала•, работы с огоньком. 
Если исследование выnолняется равнодущно, то оно nревращается в 
ремесленничество и никогда не дает ничего существенного. Недаром 
научное творчество иногда сравнивают с nодвигом. Как и nодвиг, оно 
требует максимального наnряжения всей энергии человека, его 

мысли и действия. 

2.4. Научное предвидение как вид 
познавательной деятельности 

Наука только тогда дает отдачу в практику, когда она отвечает 
назревшим nроблемам общества, предвидит его насущные нУЖды и 
заранее находит необходимые решения. 

По заключению nрофессора П.Т.Приходько, научное nредвиде
ние nредставляет собой такой вид nознавательной деятельности, 
когда конечным результатом этой деятельности является знание о бу
душих процессах и явлениях в природе, обшестве и мышлении, на 
основе более или менее точного знания их сегодняшнего и вчераш-

* него состояния . 
В nрактике научного nредвидения и nрогнозирования выделяют

ся некоторые nериоды времени для расчета nрогнозов. Наnример, 
краткосрочный (2-3 года), среднесрочный (10-15 лет) и долгосроч
ный (30-50 лет и более). Для реального nроrнозирования на любой 
срок необходимо иметь надежные числовые параметры прогнозируе
мых объектов, что обесnечивает наибольшую объективность научного 
предвидения. Известно много различных методов для выявления воз
можностей и оценки будущего состояния конкретных объектов. Их 
объединяют в три основные груnnы: 1) экстраnоляция, 2) эксnертная 
оценка и 3) моделирование. 

Метод экстраnоляции (на базе индуктивной техники) применяет
ся для краткосрочных и среднесрочных nроrнозов. Он сравнительно 
nрост для расч.етов. Существенным недостатком этого метода является 

Подробнее см.: Лриходько П.Т. Пyrn в науку (Беседы по орrанизаuии труда начи
наюших исследователей). - М.: .-Знание», 1973. 
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его лоrическая предnосылка, что если для развития объекта была выяв~ 
лена определенная тенленция, то она дQЛJКНа обязательно сохраниться и 

на будущее время. Опыт показывает, что такая теНденция может сохра
ниться, но не в ПОJП!ой мере. Поэrому для большей точносm проrnоза в 
стаrисгико-веро>rrнОСПiЫЙ расчет вносится коррекция. 

Метод экспертной оценки (или метод •делЬФи• ), получивший 
большое распространение в нашей стране и за рубежом, применяется 
чаще всего для долгосрочных прогнозов развития научно-техническо
го Про!1Jесса. Он заключается в том, что 10-15 крупных специалистов 
дают ответы на конкретные вопросы анкеты. Такой опрос проводится 
в несколько 1)1)0в. Недостатком этого метода ямяется известная доля 
субъективизма в оценках экспертов. 

Метод моделирования сравнительно нов применительно к зада
чам прогнозирования, но он открывает большие перспективы для 
объективного, вероятностного научного предвидения, особенно в 
плане среднесрочного и долгосрочного планирования. Здесь решаю
шее значение для выработки информационной модели имеют точные 
отправные научные данные. 

За последнее время получает развитие прогностика - наука о за
конах и методах проrнозирования•. По заключению И.В.Бестужева
Лады, nрогностика представляет сложный комплекс, где разработки 
ведутся параллельно планированию, проrраммированию, управлению 
социальными процессами в uелом для того, чтобы повысить эффек
тивность и научный уровень планов, программ, проектов и вообше 
каких-то решений на будущее. Нет сомнения, что nротоетика уже в 
кедалеком будущем займет достойное место в числе тех обшенаучных 
дисциплин, которые входят в число обязательных nредметов для мо
лодых специалистов, омадевающих научными методами. 

Иногда научное предвидение связывают с интеллектуальной ин
туицией, когда исследователь неожиданно находит решение таких во
просов, которые долгое время не находили ответа. В идеалистической 
философии интуиция, как чувственная форма познания, противопо
ставляется мышлению и рассудку в виде бессознательного, иррацио
нального творчества. Материалистическая диалектика дает убедитель
ные доказательства, что в основе интуиции всегда лежит предвари
тельно накопленный опыт, практика, здравый смысл. 

2.5. Разновидиоепt научноrо поиска 

В научной работе ученый постоянно ведет научный поиск. Такой 
поиск имеет много методических подходов и решений и входкr в ка
честве одного из основных компонентов в понятие -«научный метод.> 
исследования. 

• ПодрОбнее см.: Добров Г. М. Наука о науке. Введение в общее науковедение . 
Киев: ..-Наукова думка., 1970. 
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В зависимости от конкретной задачи и цели, которую ставит уче

ный, он nрежде всего подбирает тот или иной «Подход,. к своему по

иску. Чаше всего такими подХодами являются следующие: 
1) поиск на основе имеюшихся знаний о предмете, которые пока 
еще не получили проверки; 

2) поиск того, что еше не существует, но должно возникнуть по 
объективным данным научного прогноза; 

3) поиск в аспекте реальной фантазии. 
Профессор П.Т.Приходько выделяет такие формы поисковых ис-

следований: 

1) предварительный поиск; 
2) проверочный поиск; 
3) фундаментальный поиск•. 
Поиск nредааритеm.иоrо характера представляет собой разведку 

поискового пуrи в области научного исследования, выполненнуК) на 

упрощенных моделях. Исследователю бывает необходимо иногда вы
яснить в самом общем виде экспресс-методом суrь дела в какой-то 

слабо изученной конкретной области знания. Эгим путем можно уп
редить опыты на дорогостояших стендах и установках. 

В друтих случаях такие предварительные nоиски проводятся на 

уровне мысленного эксперимента также с применекием несложных 

материальных средств. Такой мысленный эксперимент в науке подо
бен разведке боем в военном деле. 

Проверочные поисковwе исследоВ8НЮI - другая форма nоисковых 
исследований. Такие исследования требуют хорошо организованной 
экспериментальной базы, а также большой и длительной подготовки. 
Иногда они выполняются специальными экспедиционными группа
ми ученых, например наблюдения за сшшечным затмением, изучение 

деяrельности вулканов, цунами и т.п. 

Часто применяется в научных исследованиях поиск на основе 

имеющихся знаний о каких-то ЯВJiениях и предметах, свойства кото
рых пока не nроверены. Более сложен и труден научный поиск того, 
что еще не познано, неясно, но должно проявиться и обнаружить 
свои особенности по данным научного nредвидения. Здесь началом 
исследования является взятая за основу какая-то научная гипотеза, 

версия, предположение, высказанное высококвалифицированным 
специалистом. 

Поиск фуидамекгат.иосо характера наиболее труден и не всегда 
приносит успех. Новая оригинальная идея, смелый замысел передко 

решаются с nозиций, которые приближают такой поиск к фантасти
ческому проекту В зависимости от неnрерывно накалливаюшихся 
новых фактических данных высказанные научные гипотезы щюходят 

проверку, преврашаются в теории или заменяются новыми. 

Подробнее см.: Приходько П.Т. Пyrn в науку.- М.: •Знание-., 1973. 
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Принято считать, что новая научная гипотеза не должна проти
воречить общеnринятым научным фактам и образующим их теориям. 
Но иногда точные расчеты ученых nриводят их к таким гиnотезам и 
теориям, которые не согласуются, даже nротиворечат установивщим
ся в науке и технике взr лядам. 

В работе исследователя настулает такой день, когда выясняется, 
что задуманное стало реальностью, хотя научный результат иногда 
еще находится лишь в расчетах или моделях. Вполне правомерен во
прос: что делать дальще? 

Одни, нетерпеливые, люди спешат поскорее опубликовать свои 
новые научные результаты, чтобы этим сохранить за собой лриви.1е
гии авторств11.. Другие поступают rшзче. памнтуя, что для 1 ;11111 ;т 1), 
приоритета, если делu касаетсм науt1ного открытия или и.:юбреiс:t1vо1 . 
необходимо предварительное оформление их соответствующим обра
зом. Только после этого целесообразно опубликовать в печати науч
ные результаты поиска. 

Не каждый научный результат может быть квалифицирован как 
научное открытие или изобретение. Открытием признается установ
ление неизвестных ранее объективно существующих закономернос
тей, свойств и явлений материального мира. Изобретением признает
ся рещение технической задачи, отличающееся существенной новиз
ной и дающее положительный эффект. Авторство изобретения, так 
же как и открытия, охраняется законом. 

Кроме открытий и изобретений, требуют сnециальной защиты 
приоритета также и раиионализаторские предложения. Рационализа
торским предложением называется обоснованное и заnерщенное тех
ническое решение, а не просто постановка какой-то технической или 
организационной задачи. 

Мнение, что науке свойственно открывать, а не изобретать, в 
nринциле верно. Но в наше время все щире развивается и так назы
ваемое «научное изобретательство». Ученым для решения сложных 
проблем естествознания все чаще nриходится сочетать научное твор
чество с изобретательской деятельностью, равно как и изобретате
лям - применять для решения технических задач методы научного 
исследования и поиска. Научное изобретательство следует рассматри
вать как одно из проявлений общественной роли науки, когда ее раз
витие как отрасли духовного производства органически соединяется с 
отраслью материального лроизводства. 

2.6. Методы научноrо познания 

Успешность вьmолнения диссертаuии в наибольшей стеnени за
висит от умения выбрать наиболее результативные методы исследова
ния, поскольку именно они nозволяют достичь поставленной 8 дис-
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сертаuии цели. Методы научного nознания принято делить на общие 
и спеuиальные•. 

Больщинство сnециальных проблем конкретных наук и даже от
дельные этапы их исследования требуют применении специальных 

методов решения. Разумеется, такие методы имеют весьма сnецифи
ческий характер. Естественно поэтому, что они изучаются, разрабаты
ваются и соверщенствуются в конкретных специальных науках. Они 
никогда не бывают произвольными, т.к. определяются характером ис
следуемого объекта. 

Помимо специальных методов, характерных для определенных 
областей научного знания, сушествуют общие методы научного по

>нания, которые в отличие от сnециальных используются на всем 

11р01яжении исследовательского проuесса и в самых различных по 

предмету науках. 

Общие методы научного nознания обычно делят на три большие 

групnы: 

1) методы эмnирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент); 

2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоре
тическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

3) методы теоретического исследования (восхождение от аб
страктного к конкретному и др.). 

Наблюдевие предстамяет собой активный познавательный про
uесс, опирающийся прежде всего на работу органов чувств человека 
и его предметную материальную деятельность. Это наиболее элемен
тарный метод, выступающий, как правило, в качестве одного из эле

ментов в составе других эмпирических методов. 

В nовседневной деятельности и в науке наблюдения должны 
приводить к результатам, которые не зависят от воли, чувств и жела

ний субъектов. Чтобы стать основой nоследующих теоретических и 
практических действий, эти наблюдения должны информировать нас 
об объективных свойствах и отнощениях реально существующих 

предметов и явлений. 

Для тоrо чтобы быть плодотворным методом познания, наблюде
ние должно удометворять рвду требований, важнейщими из которых 
являются: 1) планомерность; 2) целенаправленность; 3) активность; 
4) систематичность. 

Наблюдение как средство познания дает в форме совокупности 

эмпирических утверждений nервичную информаиию о мире. 
Сравнение - один из наиболее расnространенных методов по

знания. Недаром говорится, ч:то «Все познается в сравнении». Срав-

Лодробнее см.; Сйцивица О. М. Методы и формы научного познания. -- М.: Выс
шая школа, 1972. 

·!-GYЧJ 
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нение позволяет установить сходство и различие предметов и явле

ний действительности. В результате сравнения устанавливается то 
общее, что nрисуще двум или нескольким объектам, а выявление об
щего, повторяюшегося в ямениях, как известно, есть ступень на 

пути к познанию закономерностей и законов. 

Для того чтобы сравнение бьuю плодотворным, оно должно 
удовлетворять двум основным требованиям. Первое: сравниваться 
должны лишь такие явления, между которыми может существовать 

оnределенная объективная общность. Второе: Для nознания объектов 
их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, сущест

венным (в nлане конкретной nознавательной задачи) nризнакам. 
С помощью сравнения информация об объекте может быть nо

лучена двумя различными путями. Во-nервых, она может выстуnать в 
качестве непосредственноrо результата сравнения. Во-вторых, очень 

часто получение первичной информации не выступает в качестве 
главной цели сравнения; этой целью является nолучение вторичной, 

или nроизводной информации, являющейся результатом обработки 
первичных данных. 

Измерение в отличие от сравнения является более точным позна
вательным средством. Измерение есть nроцелура оnределения чис
ленного значения некоторой величины посредством единицы изме

рения. Ценность этой nроцедуры в том, что она дает точные, количе
ственно оnределенные сведения об окружающей действительности. 

Важнейшим показателем качества измерения, его научной цен
ности является точность, которая зависит от усердия ученого, от nри

меняемых им методов, но главным образом - от имеющихся изме
рительных nриборов. 

В числе эмnирических методов научного познания измерение за
нимает примерно такое же место, как наблюдение и сравнение. 

Частным случаем наблюдения является эксперимеиr, т.е. такой 
метод научного исследования, который предполагает вмешательство в 

естественные условия существования предметов и явлений или вос

nроизведение определенных сторон предметов и ЯRПений в специаль
но созданных условиях с целью изучения. их без осложняющих nро

цесс сопутствующих обстоятельств. 

Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюде
нием имеет ряд nреимуществ: 1) в nроцессе эксперимента становится 
возможным изучение того или иного явления в «чистом виде»; 

2) эксперимент nозволяет исследовать свойства объектов действи
тельности в экстремальных условиях. 

Научно поставленный эксnеримент может быть осуществлен 
лишь при наличии теории, которая оnределяет задачи такого экспе

римента, дает ofiofi!J!CIH1C н объяснение ero результатов. 
Ор,шнлаштн ·жс:псрн "~А е н та обычно имеет несколько nоследова

тельны\ CЛI1Hi1: 
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1) выдвижение научной гиnотезы; 
2) nостановка конкретной задачи и выбор объекта исследований; 
3) nодготовка материальной базы для выполнения эксnеримента; 
4) выбор оптимального пуrи эксперимента; 
5) наблюдение явлений при эксперименте и описание их; 
б) анализ и обобщение полученных результатов. 
Первая серия эксnериментов во вновь организуемом исследова

нии обычно ставится как проверочная, и ее материалы в зачет не 
идут. Рекомендуется отработать систему учета данных, накаnливае

мых в итоге опытной nроверки гипотезы. Все nоложительные и отри
цательные результаты эксперимента записываются в лабораторный 

ЖУРНал. 

Если в результате эксперимента долж:ен быть получен какой
либо вещественный результат (новый прибор, машина, сnлав метал

лов, лекарственный nрепарат и т.п.), то опытная проверка идеи и ги
потезы имеет многостадийный характер. Сначзла отрабатывается 
проект, и в нужных случаях оформляется авторское свидетельство 

или патент для защиты приоритета. Затем nроект проходит стадию 
изготовления оnытного образца и лабораторного испытания. Если 

результаты проверки соответствуют творческому замыслу, то модель 

поступает для изготовления нескольких экспериментальных образцов 
и nровернется в лабораторных и производственных условиях. Одно
временно производят оценку научно-технической, социальной и эко

номической значимости полученных результатов. 

В настоящее время все большее внимание исследователей начи
нает привлекать социологический эксперимент, целью которого явля

ется изучение определенных общественных явлений на сравнительно 

небольших коJUJективах. Примером эксперимента такого рода может 
служить опробование основных идей современной экономической 

реформы в ряде регионов нашей страны. 

В научном исследовании эксперимент и теория идут рука об 
руку. Они теснейшим образом взаимосвязаны. Всякое игнорирование 
эксперимента неизбежно ведет к ошибкам, этим неизменным спут

ницам умозрения. Поэтому всемерное развертъiВание эксnеримен
тзльных исследований представляет собой один из наиболее важных 
магистральных nутей развития всей современной науки. 

Таковы общие эмпирические методы научноrо познания. Рас
смотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и теорети

ческом уровне исследования. К числу таких методов, как уже указы

валось вЪШlе, аrносятся: 

1) абстраrи рование; 
2) анализ и синтез; 
3) индукция и дедукция; 
4) моделирование; 
5) исторический и логический методы; 
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6) идеализация; 
7) формализация; 
8) аксиоматический метод. 
Абстраrироваиие носит в умственной деятельности универсаль

ный характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим процессом или с 
использованием его результата. Суmность этого метода состоит в 
мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отноше
ний, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной 
или нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов. 

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирова
ния, называемый абстракцией. Обычно nод результатом абстрагиро
вания понимается знание о некоторых сторонах объектов. Процесс 
абстрагирования - это совокупность операций, ведуших к получе

нию такого результата (абстракции). Примерами абстракuии МОfУГ 
служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не 
только в науке, но и в обыденной жизни: дерево, дом, дорога, жид

кость и т.п. 

Процесс абстрагирования имеет сложный двухступенчатый ха
рактер. На первой ступени абстрагирования производится отделение 
суmественного от несуmественного, вычленение наиболее важного в 

интересующих исследователя явлениях. Именно здесь осуmествляется 
оценка различных сторон явления, различных факторов и т.д., т.е. 
идет подготовка акта абстракции, ОТWiечения. 

Вторая ступень процесса абстрагирования состоит в реализации 
возможности абстрагирования, установленной ранее. Это и есть в 
собственном смысле акт абстракции или отвлечения. Суrь его состо
ит в том, что осуmествляется замещение некоторого объекта Х1 дру
гим, менее богатым свойствами объектом Х2, выступающим в каче

стве ~модели» nервого. 

Операция абстрагирования может применяться как к реальным, 
так и к абстрактным объектам, т.е. к таким объектам, которые сами по 
себе уже являются результатом предшествующего абстрагирования. 

Результатом процесса абстрагирования, как уже отмечалось 
выше, являются абстракции. Основная их функция состоит в том, 
что они позволяют заменить в познании сравнительно сложное про

стым (но выражающим основное в этом сложном!), nомогая разо

браться во всем бесконечном многообразии действительности пуrем 
их дифференциации, пуrем выделения в них самых различных сто

рон и свойств, пугем установления отношений и связей меж.ду этими 
сторонами и свойствами, фиксации их в проuессе познания. 

Процесс абстрагирования тесно связан с другими методами ис
следования, и прежде всего с анализом и синтезом. 

Анализ является методом научного исследования путем разложе

ния предмета на составные части. Синтез представляет собой соеди
нение полученных nри анализе частей в нечто целое. 
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Анализ - краеугольный камень познавательного процесса наи
более nродухтинный его элемент. Он предполагает расчленение' цело
го на составные элементы, то есть выделение признаков предмета, 

«дЛЯ изучения их в отдельносrn как части единого целого»"'. 
Чтобы ВЬI.делить признаки предмета, расчленить целое, необхо

димо знать, каковы эти признаки, на какие элементы их должно рас

членить. Следовательно, анализ возможен лишь тогда, когда исследо
ватель подготовлен к тому, чтобы охватить предмет в его целостности, 

опираясь на дедуктивный метод. Ведь индухция и означает «Выведе
ние». Индукция и дедукuия должны совладать. 

Полный охват фактов дает возможность не только объективно, 
верно оценить тенденцию явления, но и различные факторы, кото

рые определяют его развитие, способствуют или препятствуют этому 
развитию. 

Бывает и так, что в ходе анализа диссертант уходит от темы, под
меняет ее. Отклонение от темы, движение анализа по произвольному 
пути приводит к разруmению логики исследования. 

Во многих диссертациях часто приходится констатировать трех 
нелоrичности, грех механических связок: ~надо еще отметить » 
«Нельзя не сказать о том, что ... ~>. Разумеется, эти и nодобные им об~: 
роты имеют право на существование, но иной раз они играют роль 

«аварийной службы• - nрикрывал явную несвязанность материала. 
Эта несвязанность порожлается в значительной степени отсуrствием 
единой, объединяющей весь материал мысли, которая бы двигалась 
через целеустремленный анализ к выводам, обобщениям. 

Строго проведенный анализ - серьезная гарантия логичности 
изложения материала диссертации. Анализируя факты, ее автор ищет 

ответ на конкретно поставленные вопросы. Во всех случаях анализ 
предполагает выяснение различных связей меЖду фактами, между 

элементами uелого, и это сообщает материалу диссертаuионноrо со
чинения логическую цельность и завершенность. 

Это означает, что при правильном «ВЫВедении~> данные, почерп
нутые в оnыте, конкретные выводы из их анализа должны nодтвер

дить общее положение, сложившееся на основе практики. Если же в 
ходе анализа индукция и дедукuия не совпадут, значит, или анализ 

бЬVl nроведен неверно, или качественно развившаяся практика nоко
лебала общий принцип, обнаружила его неистинность. 

Анализ опыта предполагает использование гипотетических мето
дов исследования действительности, догадки, аналогии, в известном 

смысле - фантазии. Это настолько важный момент ана;штическоrо 
проuесса, что на нем необходимо остановится особо. 

В догадке, фантазии органически сочетаются дедукция и индух
uия. Может лока'заться странным, что в связи с проблемой анализа 

Андреев И.д. О методах научного анализа. - М.: 1964. 
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конкретных фактов ~~дет речь о фантазии, которая как будто бы со
ставляет удел искусства, эстетического творчества. Тем не менее это 
так. Даже представители точных наук подчеркивают важность фанта
зии, догадки. Так, математик Д.Пойа утверждает, что доказательство в 
математике оrкрывается •с помощью працдоподобного рассуЖДения, 

с помощью догадки• •. 
Гипотетический анализ осуществляется с помощью дедукции. 

Дедуктивная посылка позводнет разработать определенную версию 
причинного ряда, обьясняющего следствия. Версия гипотетического 
характера оправдана, если предположение содержит реалистическую 

вдею, исходит из вариантов, один из которых содержит истину. 

Возможно, что в истине, которая будет обнаружена в результате 
анализа, отразятся элементы нескольких версий. Разрабоrка версий 
необходима тогда, когда сами по себе факты не дают представления о 
причинах явления, о происхо)({Дении тех или иных результатов. 

Впрочем, приступая к разработке темы, диссертант в каждом случае 
должен дедуктивно определить пуrь анализа конкретного явления, 

которое часто теми или ИНЬ1МИ сторонами «Не укладывается• в некие 

нормативы, определяемые теоретически. Возникает поэтому необхо
димость вначале гипотетически строить анализ. 

Снвrез, как уже указывалось, представляет собой соединение по
лученных при анализе частей в единое целое. Как в~~дно из определе
ния этих методов, они представляют собой противоположносrи, вза
имно предполагающие и дополняющие друг друга. Вся история по
знания учит тому, что анализ и синтез выступают как ruюдоrворные 

методы познания лишь тогда, когда они используются в тесном един

стве. 

Анализ и синтез в познавательной деятельности теснейшим об
разом взаимосвязаны. Во-первых, анализ и синтез взаимно дРуг друга 
обусловливают. Ддя гого чтобы стал возможным анализ вещи, она 
должна быть зафиксирована в нашем сознании как некоторое целое, 
т.е. предварительным условием анализа является целостное, синтети

ческое ее восприятие. И, напротив, синтез возможен лишь тогда, 
когда уже осуществлен анализ, когда выделены те или иные стороны 

и элементы некоторого целого. 

Во-вrорых, анализ и синтез не только предполаrают, но и сопро
ВО)({Дают дРуг друга. Вместе с тем синтезирование отдельных частей 
обьекта, синтетическое воспроизведение отдельных его сторон пред
стает как определенная ступень в анализе целого. Например, целост
ное, синтетическое описание эмпирического познания предстамяет 

собой в то же время лишь момент анализа познавательного процесса 
как более сложной системы. 

Таким образом, анализ и синтез диалектически взаимосвязаны, 
они предстают перед нами как неразрывное единство противополож-

• ПойаД. Математика и пра.ааоповобие рассуждении.- М.: 1957 . 
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ностей. Причем в качестве основы диалектики анализа и синтеза как 

методов познания выступает обьективная диалектика части и целого, 
единичного и общего, связи и отграничения. 

Органически связанные между собой методы анализа и синтеза в 
научном творчестве могут принимать различные формы. В зависи
мости от степени познания обьекта, от глубины щюннкновения в его 
сущность применяется анализ и синтез различного рода. 

Прямой IUIИ эмпирический анализ и синтез применяется на ста
дии поверхностного ознакомления с обьектом. При этом осуществля
ются выделение отдельных частей обьекта, обнаружение его свойств, 
простейшие измерения, фиксация непосредственно данного, лежа
щего на поверхности общего. Этот вид анализа и синтеза дает воз

можность познать явление, но для проникновения в его сущность он 

недостаточен. 

Возвратный или элементарно-теоретический анализ и синтез 

широко используется как мощное орудие достижения моментов сущ

ности исследуемого явления. Здесь операции анализа и синтеза осу
ществляются не механически. Они базируются на некоторых теорети

ческих соображениях, в качестве которых могут выступать предполо

жения о причинно-следственной связи различных явлений, о дейст
вии какой-либо закономерности. 

Наиболее глубоко проникнуть в сущность объекта позволяет 
структурно-генетический анализ и синтез. При этом идуг дальше 
предположения о некоrорой причинно-следственной связи. Этот тип 
анализа и синтеза требует вычленения в сложном явлении таких эле
ментов, таких звеньев, которые предстаWIЯют самое центральное, 

самое главное в них, их «клеточку•, оказывающую решающее вл.ия

ние на все остальные стороны сущности обьекта. 

Любой эксперимент - исследовательский, проверочный и ИJVIIО
стративный - может осуществляться как непосредственно с интересу

ющим эксnериментатора объектом, так и с «заменителем• этого объ
екта в познании - моделью. Эксперименты первого типа можно ус
ловно назвать натурны'dИ, эксперименты второго типа - модельными. 

Использование моделей позволяет nрименитъ эксперименталь

ный метод исследования к таким обьектам, непосредственное опери
рование с которыми затруднено IUIИ даже невозможно вследствие 

временной недостуnности по различным. чаще всего экономическим 

IUIИ этическим соображениям. 
Важнейшим достоинством экспериментирования с моделью яв

ляется возможность изучения ее в более широком диапазоне условий, 

чем это допускает непосредственное оперирование с оригиналом. Это 
особенно заметно в медицине, где определенные границы исследова

нию ставит этика, опасение причинить вред человеку. На помощь 
ученому в этом случае могуr прийти только различного рода модели, 

исследование которых свободно от подобного рода оrраничений. 
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Моделирование - особый и весьма универсальный метод науч
ного познания. Как известно, в nроцессе познания модель выступает, 

nрежде всего, в качестве источника информации об ориrnнале и слу

жит средством ее фиксаuии. Эта фиксация особенно ярко выражена 
у знаковых моделей, представляющих собой специфическую форму 

знания, тесно связанную такими ее формами, как теория, гипотеза, 

закон и т.д. 

Однако было бы ошибкой видеть сущность модели в ее сходстве 
с оригиналом. Если назвать аналогами в чем-то сходные системы, то 
можно сказать, что у любой вещи есть бесчисленное множество ана
логов (как известных, так и неизвестных), но моделями мoryr бьпь 

лишь некоторые из них. Модели - это такие аналоги, сходство кото

рых с оригиналом существенно, а различие - несущественно в плане 

конкретной познавательной задачи. Быть аналогом данной матери

альной системы - это необходимое, но недостаточное условие того, 

чтобы быть ее моделью, аналог - это «потенuиальная» модель. Сле
довательно, понятие модели носит в определенном смысле релятив

ный характер. 

Аналоrия - это не тождество, и вьmод на основе аналогии всегда 
представляет некоторую опасность. Тем не менее такой вывод может 

привести к истинному знанию даже тогда, когда модель и оригинал 

представляют собой весьма различные в качественном отношении 

системы. Это возможно в том случае, когда в аналогии схвачены су
щественные черты рассматриваемых систем. 

•Модельное• исследование имеет следующую структуру: 
1. Постановка задачи. 
2. Создание или выбор модели. 
3. Исследование модели. 
4. Перенос знания с модели на оригинал. 
С помощью моделей могут исследоваться любые объекты. Но 

nринципиальная неполнота, фрагментарность моделей не позволяет 

по.;тучить с их помошью исчерпывающего знания об ориmнале. Толь
ко в сочетании с другими методами познания, в сочетании с непо

средственным исследованием ориmнала метод моделирования может 

быть плодотворным и иметь знаtmтельную эвристическую ценность. 

Очень важными методами научного познания являются истори
ческий и логический, которые nрименяются пля исследования слож
ных развиваюшихся объектов. Эти методы используются только там, 
где так или иначе предметом исследования становится история объ

екта. 

Сущность историческоrо метода состоит в том, что история изу
чаемого объекта воспроизводится но всей своей многогранности, с 
учетом всех мельчайших зигзагов и случайностей. Когда нас интере
суют имевшие место события, действия отдельных личностей, их 

связи. характеры и т.п .• тогда исторический метод незаменим. 

j 
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Областью применения исторического метода является, nрежд~ 
ncero, исследование человеческой истории. Однако этот метод ис
пользуется также и в целях познания различных явлений и неЖJ·IВОЙ 
природы. Таким образом, применение исторического метода позволя

ет получить представление об эмпирической истории объекта. 

Логический метод исследоваiПIЯ - это метод воспроизведения в 

мышлении сложного развивающегося (или развивавшегося) объекта в 
форме исторической теории. Можно сказать, что он позволяет полу

чить представление о «теоретической историИ>> объекта. Для этого 
мoryr использоваться самые разнообразные познавательные операuии 

и методы, однако было бы неправильно отождествлять с ними лоrn

ческий метод, являющийся особым способом воспроизведения, «ре

конструирования» в сознании истории развивающейся системы. 

При лоrnческом исследовании объекта отвлекаются от всех исто·· 
рических случайностей, отдельных фактов, зигзагов и даже ЛОПЯПIЬIХ 

движений, вызванных теми или иными событиями. Из истории вы
членяется самое главное, определяюшее, сушественное. Она рассмат
ривается, грубо говоря, не такой, какой была, а в «исправленном)' 

виде. ЛоrичесЮ1 воспроизведенная история - это действительная ис

тория, но обобщенная, освобожденная от всего случайного, наносно
го, несущественного. В ней сохраняется только то, что закономерно и 

необходимо. 

Рассмотрим теперь методы теоретического исследования. К ним 
обычно относят восхождение от абстрактного к конкретному, идеали

зацию, формализаuию и аксиоматический метод. 
Восхождение от абстрактною к конкретному является одним из 

наиболее важных методов теоретического мышления. Но прежде, чем 
переходить к характеристике существа этого метода, введем основные 

понятия. 

Термин <~абстрактное» употребляется в основном для характерис

тики человеческого знания. Под абстрактным nонимается односто

роннее, неполное знание, которое не раскрывает сушиости предмета 

в uелом. Объективным содержанием абстрактного являются отдель

ные стороны, свойства и связи вещей. 
Термин -«конкретное>> обычно исnользуется в двух основных 

смыслах. Во-первых, под конкретным понимается сама действитель

ность, различные объекты, взятые во всем многообразии их свойств, 
связей и отношений. Во-вторых, термин «конкретное» употребляется 

для обозначения многогранного, всестороннего, систематического 

знания об объекте. 
Восхождение от абстрактного к конкретному представляет собой 

всеобщую форму движения научного познания, закон отображения 

действительно-сти в мышлении. Согласно этому методу npouecc nо
знания как бы разбивается на два относительно самостоятельных 

этапа. 
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На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного 
от конкретного в действительности к его абстрактным определениям: 
Единый объект расчленяется, описывается при помощи множества 
понятий и суждений. Он как бы «испаряется•, превращаясь в сово

купность зафиксированных МЫIШiением абстракций, односторонних 
определений. 

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстракт
ного к конкретному. Суrь его состоит в движении мысли от абстракт
ных определений объекта, т.е. от абстрактного в познании к конкрет
ному в познании. На этом этапе как бы восстанавливается исходная 
целостность объекта, он воспроизводится во всей своей многогран
ности - но уже в мьпuлении. 

Оба этапа познания теснейшим образом взаимосвязаны. Восхож
дение от абстрактного к конкретному невозможно без nредваритель
ного 4Санатомирования» объекта мыслью, без восхождения от кон
кретного в действительности к абстрактным его определениям. Таким 
образом, можно сказать, что рассматриваемый метод представляет 
собой процесс познания, соrласно которому мышление восходит от 
конкретного в действительности к абстрактному в мышлении и от 

него - к конкретному в МЫIШiении. 

Для целей научноrо познания широко используются так назы
ваемые идеальные объекты, которые не существуют в действитель
ности: абсолютно твердое тело, твердое тело, абсолютно черное тело, 
электрический заряд, линия, точка и т.п. Мысленное конструирова
ние объектов такого рода и называется 1\l\еализацией. 

Процесс конструирования идеального объекта обязательно пред
полагает абстрагирующую деятельность сознания. Создавая такой 
идеальный объект, как абсолютно твердое тело, МЪ! абстрагируемся от 
способности реальных тел деформироваться под воздействием внеш
них сил. Говоря об абсолютно черном теле, мы абстрагируемся от 
того факта, что все реальные тела в той или иной мере обладают спо

собностью отражать падающий на них свет. В любом случае идеали
зация включает в себя момент абстрагирования, что nозволяет рас
сматривать идеализацию как вид абстрагирующей деятельности. 

Полученные в результате сложной мыслительной деятельности 
идеальные объекты играют в науке большую роль. Они позволяют 
значительно уnростить сложные системы, благодаря чему возникает 
возможность применiПь к ним математические методы исследования, 

производить вычисления с любой наперед заданной точностью. 
С помощью идеализации исключаются те свойства и отношения 

объектов, которые затемняют сушиость изучаемого процесса. Слож
ный процесс nредставляется как бы в «чистом• виде, 'LffO значительно 
облегчает обнаружение существенных связей и отношений, формули
рование законов. 

«Формализм», «формальный)) - эти слова, которые в обьщенной 

жизни обычно используются как негативная характеристика челове-
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ческой деятельности и отношений. Что ж:е касается науки, то в ней 
эти термины наполнены иным содержанием. Они характеризуют оп
ределенный подход к исследованию различных объектов, известный 
под названием метода формализаJUIИ. 

Метод формализации - это метод изучения самых разнообраз
ных объектов путем отображения их содержания и структуры в зна
ковой форме, при помощи самых разнообразных •искусственных• 
языков. к числу которых оrносится, например, язык математики. ма

тематической логики, химии, радиотехники и ряда других наук. Ис
пользование специальной символики в этих науках является одним 
из необходимых и все более прогрессирующих методов отражения 

дейсrвительности человеком. 
Формализация как метод имеет рад достоинств. Во-первых, фор

мализация обеспечивает полнО'!)' обозрения определенной области 
проблем, обобщенность подхода к их решению. Во-вторых, она бази
руется на использовании специальной символики, введение которой 
обеспечивает КРаn< ОСТЬ и четкость фиксации знания. В-третьих, фор
мализация связана с приписыванием отдельным символам или их 
системам определенных значений, что позволяет избежать мноrо
значности терминов (или полисемии), которая свойственна обычным 
языкам. Поэтому при оперировании с формализованными системами 
рассуждения отличаются четкостью и строгостью, а вьmоды - дока
зательностью. В-четвертых, формализация позволяет формировать 
знаковые модели объектов и изучение реальных вещей и процессов 
заменять изучением этих моделей. Эrим достигается упрощение объ
екта непосредственного исследования. что в значительной мере об
леJЧает решение познавательных задач. 

Подчеркивая плодотворность метода формализации, необходимо 
заметить, что его эффективность в значкrельной мере определяется 
тем, насколько правильно выямена rлавное в содержании объекта. 
насколько удачно схвачена его сущносrь. Без этого даже самые ис
кусные формальные манипуляции с символами окажуrся бесплодны
ми или приведут к ложным вьmодам. 

В науке находит применение и аксиоматичесхиА: метод, который 
представляет собой один из довольно распространенных способов 
организации научного знания. Особенно широко он применяется в 

математике и математических науках. 
Под аксиоматическим методом построения определенной науч

ной теории или дисциплины понимается такая их организация, когда 
ряд угверждений принимается без доказательства, а все остальное 
знание выводится из них по определенным логическим правилам. 
Примимаемые без доказательства положения называются аксиомами, 
а выводное знанпе фиксируется в виде лемм, теорем, законов и т.п. 

Аксиомэтически построенная теория может быть признана дей
ствительно истинной в том случае, когда истинны как ее аксиомы, 
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так и правила, по которым получены все остальные уrверждения тео

рии. Только в этом случае такая теория может верно отображать дей
ствительность. 

Аксиоматизация упорядочивает знание, исключает из него не
нужные элементы, облегчает процесс построения всей системы зна
ния, устраняет двусмысленности и nротиворечия. Иначе говоря, ак
сиоматический метод всесторонне рационализирует организацию на

учного знания. 

Высоко оценивая такой метод, нужно сказать, что сфера его при
менимости хотя и растет, но остается пока относительно ограничен

ной. В нематематических науках аксиоматический метод играет под
собную роль, и прогресс его применеимя здесь существенно зависит 
от уровня математизации соответствующей области знания. 

Таковы общие методы научного познания, которые в отличие от 
частнонаучных имеют широкую, хотя и ограниченную сферу приме

нения. Так, они применяются не во всех областях знания, а лишь в 
части их. Например, наблюдение и эксперимент активно применяют
ся в биологии и медицине и не нахолят nрименения 8 математике, и 
наоборот: широко используемые в матемаrnке метод идеализации и 
аксиоматический метод не находят применении 8 медиuине и биоло

гии. 

Общие методы научного познания используются только иа от
дельных (а не на любых) ступенях процесса познания. Идеализация, 
формализация, аксиоматический метод и ряд друтих менее популяр
ных методов находят широкое применение только на теоретическом 

уровне познания. Что же касается наблюдения, сравнения, измере
ния и эксперимента. то эти методы используются главным образом 
на эмпирическом уровне nознания. 

2. 7. Лоmческие законы и их применекие 

Текст научной работы отличается от всякого другого прежде 
всего своей логичностью. ПоэтоМУ какие бы ошибки с точки зрения 
логики ни делали авторы диссертационных работ при описании хода 
исследования, всегда можно доказать, что любая ошибка такого рода 

сводится в конечном счете к нарушению требований того или иного 
логического закона. 

Не зная законов и правил логики и не умея их nрименять, нель
зя и nомышлять о плодотворной научной деятельности. Иногда, 
nравда, ими пользуются интуитивно, однако это куда менее надежно, 

чем тогда, когда то же самое делается сознательно, на подлинно на

учной основе. Знание законов логики упрощает и облегчает анализ 
изучаемых явлений и фактов, придает исследователю уверенность в 
справедливости своих выводов, повышает их убедительность в глазах 
оппонентов. Поэтому имеет смысл рассмотреть эти законы более по
лробно. 
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Поскольку в научном тексте используются понятия и суждения, 

очевидно, что прежде всего именно эти смысловые единиuы должны 

удовлетворять требованию определенности. 

Это требование находит свое выражение в законе ТОждес1118, со

гласно котороМУ предмет мысли в пределах одного рассуждения дол

жен оставаться неизменным, т.е. А есть А (А = А), где А - мысль. 
Такой закон требует, чтобы в ходе сообшения все понятия и с уж

дения носили однозначный характер, исключающий двусмыслен

ность и неопределенность. 

На первый взгляд содержащееся в законе тожаества требование 
представляется предельно простым. В самом деле, надо лишь прояв

лять минимальную строгость, не смешивая различные (пусть даже и 
близкие) мысли, отграничивая их друг от друга достаточной степенью 
четкости. К таким причинам прежае всего относится большой слой 
явлений языка и речи. Ведь в любом тексте мы имеем дело не с «чис

той»- мыслью, а с единством ее содержания и словесной формы. 
Между тем хорошо извесгно, что внешне одинаковые словесные кон

струкдии могут иметь разное содержание. и, наоборот, одна и та же 

мысль может быть выражена по-разноМУ. Первое явление называется 
омонимией, второе - синонимией. Омонимия делает возможным 
неправомерное отождествление объективно различного, а синони

мия - ошибочное различение тоЖдественного. 

Отождествление различных понятий представляет собой одну из 
наиболее распространенных логических ошибок в научном тексте -
подмену понятия. Сущность этой ошибки состоит в том, что вместо 

данного понятия и под видом его употребляют другое понятие. При
чем эта подмена может быть как неосознанной, так и преднамерен
ной. Подмена понятия означает подмену предмета описания. Описа
ние в этом случае будет относиться к разным предметам, хотя они 

будут ошибочно приниматься за один предмет. 

Требование непротиворечивости мышления выражает закон ПJЮ· 

тивope'IIIJI'. Согласно ЭТОМУ закону, не могуг быть одновременно ис
тинными два высказывания, одно из которых что-то угверждает, а 

другое отрицает то же самое. Закон угвержаает: •Неверно, чго А и не 
А одновременно истинны». 

В основе закона противоречия лежит качественная оnределен

ность вещей и явлений, относительная устойчивость их свойств. Оr
ражая эту сторону действительности, закон противоречия требует, 
чтобы в проuессе разговора мы не допускали противоречивых уг

вержаений. Если, например, предмет А имеет определенные свойст
ва, то в сужаениях об этом предмете мы обязаны угвержаать это 

• Соrласно-традиции, закон противоречия часто называют законом непраmворечия . 
И это последнее название выражает ero действите.1ы1ое содерnние. 
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свойство, а не отрицать его и не nриписывать данному предмету то, 
чего в нем нет. 

Закон nротиворечия для научной работы имеет огромное значе
ние. Его сознательное использование помогает обнаруживать и устра
нять nротиворечия в объяснениях фактов и явлений, вырабатывать 
критическое отношение ко веяхого рода неточносrям и непоследова

тельности в сообщении научной информации. 

Закон nротиворечия обычно используется в доказательствах: если 
установлено, что одно из противоположных суждений истинно, то от

сюда вытекает, что другое суждение ложно. Уличение в nротиворечивос
ти является сильнейЩим арrументом nроrив любых угверждений. 

Однако закон противоречия не действует, если мы что-либо ут
верждаем и то же самое отрицаем относительно одного и того же 

предмета, но рассматриваемого 1) в разное время и 2) в разном отно
шении. 

Возьмем для иллюстрации первый случай, когда кто-либо ут
верждает, что «дождь благоприятен для сельского хозяйства»', а в дру

гой раз этот же человек высказывает противоположную мысль: 
•дождь неблагоприятен для сельского хозяйства•. Но то и другое вы
сказывание может быть истинно. В первом случае имеется в виду 

весна (перед всходом растений). Во втором случае - осень (перед 
уборкой урожая). 

В качестве примера второго случая возьмем ситуацию, когда о 
сотруднике Петрове можно сказать, что он хорошо знает английский 
язык, так как его знания удовлетворяют требованиям вуза. Однако 

этих знаний недостаточно для его работы в качестве переводчика. 

В этом случае можно утвержпать: «Петров плохо знает английский 
язык•. В этих случаях знание Петровым английского языка рассмат
ривается с точки зрения разных требований, т.е. один и тот же со

трудник, если его рассматривать в разнЪIХ оrношениях, дает основа

ние для лроrnвололожных, но одинаково истинных оценок. 

В научной работе нельзя игнорировать и требование закона ис
ключеmюrо третьего. Этот закон утверждает, что из двух противореча

щих друг другу суждений одно ложно, а другое истинно. Третьего не 

дано. Он выражается формулой: •А есть либо В, либо не В>. Напри
мер, если истинно суждение: «Наша фирма являеrся конкурентоспо
собной•, то суждение: •Наша фирма не является конкурентоспособ
ной• - ложно. 

Такой закон не действует на nротивоположные суждения, т.е. на 
такие су;~Сдения, каждое из которых не nросто отрицает друтое, а со

общает сверх этого дополнительную информацию. Возьмем два суж
дения: ~Этот лес хвойный» и ~Эrar лес смешанный•. Здесь второе 
суждение не просто отрицает первое, а дает дополнительную инфор

мацию, т.е. речь идет не просто о том, что неверно, будто этот лес 

хвойный, но говорится, какой именно этот лес. 
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Важность закона исключенного третьего для ведения научной 
работы состоит в том, что он требует соблюдения последовательности 

в изложении фактов и не допускает противоречий. Такой закон фор
мулирует важное требование к научному работнику: нельзя уклонять
ся от признания истинным одного из двух ·противоречащих друг 

другу суждений и искать нечто третье между ними. Если одно из них 
признано истинным, то другое необходимо признать ложнЬIМ, а не 

искать третье, несуществующее суждение, так как третьего не дано. 

Важность соблюдения закона исключенного третьего для науч

ных работников состоит также и в том, что он требует от них ясных, 
определенных ответов, указывая на невозможность искать нечто 

среднее между утверждением чего-либо и отрицанием того же самого. 

Требование доказательности научных выводов, обоснованности 
суждений выражает закон дocтaТO'IIIoro основаниJI, который формули
руется следуюшим образом: всякая истинная мысль имеет достаточ

ное основание. 

Достаточным основанием какой·либо мысли может служить 
любая другая мысль, из которой с необходимостью вытекает истин

ность данной мысли. 
Почему говорят «достаточное основание», а не проего -«основа

ние•? Дело в том, что под одно и то же утверждение можно подвести 
бесконечно много оснований. Однако из них только некоторые могут 
рассматриваться как достаточные, если данное угверждение истинно. 

И ни одно не будет достаточным, если оно ложно. 

Таким образом, закон достаточного основания требует, чтобы 
всякое суждение, которое мы используем в диссертационной работе, 
прежпе чем быть принятым за истину, должно быть обосновано. Во 
всех случаях, когда мы утверЖдаем что-либо или убеждены в чем
либо, мы всегда должны доказывать наши суждения, приводить до

статочные основания, подтверждающие истинность наших высказы

ваний, фиксируя внимание на высказываниях, обосновываюших ис
тинность выдвигаемых положений. 

Этот закон помогает отделить истинное от ложного и прийти к 
верному выводу. 

2.8. Умозаключения и их основные виды 
Как уже отмечалось ранее, 3\!ачительная часть научной инфор

мации носит характер выводных суждений, т.е. суждений, не полу

ченных путем нелосредственного восприятия каких-то фрагментов 
действительности, а выведенных из друтих суждений, которые как бы 
извлечены из их содержания. Логическим средством nолучения таких 
выводных знаний и является умозаключение, т.е. мыслительная опе

рация, посредством которой из некотороrо количества заданных суж

дений выводится иное суждение. nnnr''"''""~"''111J,111.1 пбразоч св~панное с 
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исходным. Все умозаключения можно квалифицировать как индук
тивные и дедуктивные. 

деJJУК'11П111ЫМ называют такое умозаключение, в котором вывод о 
некотором элементе множества делается на основании знания общих 
свойств всего множества. Например: •Все металлы обладают ковкос

тью. Медь - металл. Следовательно, медь обладает ковкостью•. 
Дедукция выгодно отличается тем, что при истинности исходно

го знания она дает истинное выводное знание. Однако было бы не
верн ,,щ Т'!~р~!'Uенr' f зть научную знаt;имость дед:..гктивноrо метода, по

скольку без получения исходного знания этот метод ничего дать не 
может. Поэтому ученому nрежде всего нужно научиться пользоваться 
индукцией. 

Под иидухцнеi1 обычно понимается умозаключение от частиото к 
общему, когда на основании знания о части предметов класса делает
ся вывод о классе в целом. Следовательно, разница между индукцией 
и дедукцией обнаруживается прежде всето в прямо противоположной 

направленности хода мысли. 

Обобщая накапливаемый эмпирический материал, индукция 
подготавливает почву для выдаижения предположений о причине ис

следуемых явлений, а дедукция, теоретически обосновывая получен

ные индуктивным nутем выводы, снимает их гипотетический харак

тер и превращает в достоверное знание. 

Индукция (или обобщение) бывает полная и частичная. Полная 
индукция состоит в исследовании каждого случая, входящего в класс 

явлений, по поводу которого делаются выводы. Подобная возмож
ность представляется редко, поскольку отдельных случаев множество. 

Таким образом, мы делаем обобщение на основе изучения типичных 
случаев. Но индукция на основе ограниченного объема данных не 
приводит к универсальным, или широко применимым, nринципи

альным заключениям. Процесс получения средней величины не есть 
умозаключение, а только перечисление, приводящее к суммарным 

данным. Впрочем, такие методы очень ценны как ступени, ведущИе к 
окончательным доказательным данным по специальным вопросам. 

Почти все статистические показатели - суммарный итог отдельных 
nеречней. 

Поскольку большинство приводимых в научных текстах nоказа
телей являются итотом перечней отдельных примеров, есть необходи
мость привести способы обоснованности их использования в таких 

текстах, основываясь на рекомендациях, даваемых известным амери

канским специалистом по ораторскому искуссmу Полем П.Сопером 
в книге 4(0сновы искусства речи•. 

ПерВЬIЙ способ - установить, правилен ли пример, положенный 
в основу обобщения, поскольку неправильность такого примера 
может резко подорвать доверие не только к данному обобщению, но 

и к самому автору научной рабогы. 
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Вropoii mособ - выяснить, имеет ли nример огношение к заключе
нию. Допуеmм, что краска марки А стоит дешевле, чем краска марок Б, 
В и Г. Казалось бы, неизбежен вывод, что краска марки А вЬIГОднее дру

гих. Но такое заключение бЬIЛо бы неправильным, потому что nрине
денные примеры не обладают качеством огносимости к выводу. Они ог
носимы только к заключению, tffO краска марки А самая дешевая. Луч
шие качества краски других марок делают их более выгодными. Эrо 

одна из обЫЧНЬIХ ошибок в индукгивных заключениях. 
'ljleтиii способ - определить, достаточно ли приведено nримеров. 

Решение вопроса, достаточно ли взято примеров, зависит or их коли
чества, способа отбора и видоизменяемости. Взяв наугад два случая 
некомnетентности отечественных бизнесменов, еше нельзя прийти к 

выводу, что все наши бизнесмены - люди некомпетентные. В России 
много тысяч предпринимателей. При отборе нескольких примеров 

большую роль играет фактор случайности. Российские бизнесмены, 
как и вообще все люди, очень различны. 

Чепертый способ - установить, типичны ли подобранные при
меры. Этот способ проверки имеет прямое отношение к изложенно
му выше. Достаточно или недостаточно примеров, зависит от того, 
насколько они типичны. 

В научных исследованиях объектом нередко выступают единич
ные неповторимые по своим индивидуальным характеристикам со

бытия, предметь1 и явления. При их обьяснении и оценке затруднено 
применение как дедуктивных, так и индуктивных рассУЖдений. 

В этом случае прибегают к умозаключению по анал01101, когда упо

добляют новое единичное явление другому, известному и сходному с 
ним единичному явлению и распространяют на nервое ранее полу

ченную информацию. 
В научнЬIХ исследованиях аналогия приобретает значение важно

го мя приумножения научных знаний тиnа умозаЮiючения. История 
развития науки и техники показывает, что аналогия nослужила осно

вой для многих научных и технических открытий. Особую роль игра
ет умозаключение по аналогии в общественно-исторических науках 
приобретая t'lередко значение единсmенно возможного исследования: 
Не расnолагая достаточным фактическим материалом, историк не

редко объясняет малоизвестные факты, события и обстановку путем 
их уnодобления ранее исследованным событиям и фактам из жизни 
других народов при наличии сходства в уровне развития экономики, 

культуры и политической организации общества. 

Далеко не все аналогии логичны, nоэтому необходима их про
верка. Существуют два способа их проверки. Первый способ - дей
ствительно ли уместно сравнение явлений? Второй способ - нет ли 
существенного различия между ними? 

Два и более явлений могуr быть существенно схожи и все же от
личаться отсуrствИем подобия, необходимого с точки зрения доказы-



66 ДИССЕРТАЦИЯ 

ваемоrо положения. Следующий очевидный абсурд, приводимый в 
качестве nримера во многих учебниках логики, вЬIЯвляет возможную 

в этом отношении ошибку: «Киты и слоны - млекопитающие, сле
довательно, и те и другие водятся на суще>. Здесь нащи обычные 
знания - защита от подобного ощибочноrо вывода. 

Истина в том, что нет полной логической аналогии, ибо не бы
вает двух соверщенно одинаковых соВОКУПНОСТей обстоятельств. Поэ
тому аналогией редко можно пользоваться, не обращаясь к другим 
видам доказательств. Поэтому рассмотрим другой вариант индук
ции - суждение о причинной зависимости, которое играет особенно 
важную роль в научном тексте. Именно здесь чаще всего приходится 

фиксировать смену явлений. Заключение о причине и есть логичес
кое рассуждение о перемене: оно представляет вывод, что при дан

ном положении вещей результатом будет то или иное заключение (от 
причины к следствию) или что данное положение вещей вызвано из
вестными другими условиями (заключение от следствия к причине). 
Вариантом этих видов умозаключений будет вывод от следствия к 

следствию, если у того и другого одна общая причина. 

В заключении от причины к следствию причина известна, и из 
нее выводится следствие. Например: •Стоимость нефти поднялась, 
следовательно, поднимется цена на бензин•. 

В за}{J[I()чении от следствия к причине известно следствие, и о 
причине делается вывод. Например: • У рабочих промыщленных 
предприятий, где зарплата больще, производительность труда выще, 

чем на предприятиях, где оплата труда меньще. Следовательно, зара
ботная плата - причина разницы в производительности труда.. 

В каждом спорном случае умозаключения о причинной зависи
мости применяются следующие правила проверки, рекомендуемые 

уже упоминавшимся американским специалистом по ораторскому 

искусству Полем П.Сопером. 
1. Возникает ли предполагаемое следствие, когда отсугствует 

предnолагаемая причина? Если ответ - «да», то вы не вправе 
утверждать, что предшествующее явление - единственно воз

можная причина. Или нет никакой связи межцу двумя явле
ниями, или есть другая возможная причина. 

2. Отсугствует ли предполагаемое следствие, когда предполагае
мая причина налицо? Если ответ- «да»-, то вы не вправе уr

верждать, что последующее явление есть единственно воз

можное следствие. Или нет никакой связи между двумя явле
ниями, или есть другое возможное следствие. 

3. Не представляет ли единственная связь между следствием и 
его предполагаемой причиной только случайное возникнове

ние одного после другого? Этот способ позволяет выявить ха
рактерное заблуждение в умозаключении о причине, хорощо 

известное под названием «после этого - следовательно. по 
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причине этого •. Данная ощибка представляет форму беспеч
ного обобщения отрывочных сведений. 

4. Нет ли других возможных nричин? Волнующая нас nричина 
или ближайщий повод явления обычно кажугся более очевид
ными, чем основная причина. Уклонение от установления ос
новной причины - обычная форма уловок. 

5. Нет ли других возможных последствий? В большинстве случа
ев заключение от причины к следствию представляет на 

самом деле предсказание будущих событий. В таких случаях 
абсолютная Проверка невозможна. Так как заключение от 
причины к следствию имеет в виду будущее, оно подвержено 

влиянию nроизвольнога мышления, т.е. мыiШiения, которое 

определяется желаниями и чаяниями. 

Уяснив основные варианты индукции, перейдем теперь к умо
заключениям из общего положения, т.е. к дедукции. ДеJJУКЦИЯ -
кратчайщий путь к познанию. В этом ее характерное преимущества. 
Дедукция проста в том смысле, что состоит из трех суждений: 1) об
щего положения, именуемого большой nосылкой; 2) связанного с 
ним суждения, ведущего к его примеН:ению, под названием малой 

посылки; 3) заключения. Весь этот трехзвенный процесс называется 
силлогизмом. Например: •Ни один нечестный человек не будет из
бран в совет директоров. Петров - нечестен. Следовательно, он не 
будет избран в совет директоров•. Сформулированный в таком виде 
силлоmзм - это категорический силлогизм. 

Иногда одна из посылок или заключение не указываются. Этот 
сокращенный силлогизм называется энтимемой. Например: «Наще 

правительство не умеет работать, nотому что все демократические 

правительства не умеют работатЬ> (опущена малая посылка: наще 
правительство -демократическое). 

Чтобы восстановить энтимему в полный силлогизм, следует ру
ководствоваться следующими правилами: 

1) найти заключение и так его сформулировать, чтобы больший 
и меньщий термины были четко выражены; 

2) если опущена одна из посылок, установить, какая из них 
(больщая или меньщая) имеется. Это делается пугем провер
ки, какой из крайних терминов содержится в этом суждении· 

3) зная, какая из посылок опущена, а также зная средний терм~н 
(он имеется в той посылке, которая дана), определить оба тер
мина недостающей посылки. 

Дедуктивные умозаключения проверяются двумя способами: 
1) правильны ли посылки? 
2) Следует ли из них данный вывод'? 
Хотя искусеJ;во пользования силлогизмами представляет огром

ную uенность для исследователя, вряд ли целесообразно в этой главе 
далее их подробно рассматривать. Дело в том, что правила, относя-
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щиеся к nользованию силлоrизмами, очень сложны. Поэтому тем чи
тателям этой книrи, которые стремятся глубже разобраться в методах 
логического суждения, мы можем рекомендовать обратиться к полно
обьемным учебникам лоrики, которые в последние rоды стали изда

ваться в нашей стране в гораздо большем количестве, чем это было 
раньше. 

2.9. Лоrические правила арrументации 
Главное в нaytrnoм исследовании - умение доказать свои сужде

ния и опроверrнуrь (если поrребуется) доводы оппонентов. Аргумен

тирование, построенное на законах логики, помогает ученому решить 

эти задачи. 

AptJ>мeiПIIJICIIWIIIe - это сугубо логический процесс, сугь которо
го в том, что в нем обосновывается истинность нашего суждения 

(того, что мы хотим доказать, т.е. тезиса доказательства) с помощью 
друrих суждений (т.е. аргументов или, как их проще называют, дово

дов). 
Аргументация достигает цели, когда соблюдаются правила дока

зательства. Начнем с правил формулирования предмета нашего дока
зательства, т.е. с nостроения его тезиса. 

ПравИJJо первое. Тезис доказательства нужно сформулировать 
ясио и четко. При этом нельзя допускаrь двусмысленность (например, 

формулировка тезиса •Законы надо ВЫПОJIНЯТI» - двусмысленна, ибо 
неясно, о каких законах идет речь: о законах природы, или о законах 

общественной жизни, которые не зависяr ar воли людей, ИJП1 о зако
нах юридвческих, которые зависят только от воли граждан). 

Требование в формулировке тезиса не допускать двусмыслен
ность - очень важно, ибо любая ошибка в выборе слова, возмож
ность двоякоrо истолкования фразы, нечеткап форма изложения 
мысли - все это мо:жет быть исrолковано против вас, когда вы хоти

те что-либо доказать. 
ПраВИJJо второе. В ходе доказательства тезис должен оставаться 

неизменным, т.е. должно доказываться одно и то же положение. Если 
это правило не выполнять, то вы свою мысль доказать не сможете. 

Значит, в течение всего доказательства нельзя отступать от первона
чальной формулировки тезиса. Поэтому на протяжении всеrо доказа
тельства вам вашу формулировку тезиса надо держать под контролем. 

Теперь укажем на основные ошибки в построении тезиса. 
Ошибка первая - потеря тезиса. Сформулировав тезис, мы забы

ваем его и переходим к иному тезису, прямо или косвенно связанно

му с первым, но в принциле уже другому положению. Затем затраги
ваем третий факт, а от него переходим к четвертому и т.д. В конuе 
конпоп мы теряем исходную мысль, т.е. забываем, о чем начали спо
рить. 

l .. 
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Чтобы так не получалось, нуж:ен постоянный самоконтроль, 
нужно не терять основную мысль и ход рассуждения. Сначала надо 
зафиксировать последовательную связь основных положений и в слу
чае непроизвольного ухода в сторону вновь вернуться к исходному 

пункту доказательства. 

Ошибка вторая - nOJJНaя подмена тезиса. Выдвинув определенное 

положение, вы начинаете доказывать нечто другое, близкое или сход
ное по значению, т.е. вы подменяете основную мысль другой. 

Подмена тезиса возникает в результате неряшливости в рассуж
дениях, коrда мы предварительно не формулируем четко и опреде

ленно свою основную мысль, а подправляем и уточняем ее на протя

жении всего доказательства. 

Тезис подменяется и тогда, когда в дискуссии вместо ясного от

вета на nостааленный вопрос мы уклоняемся в сторону либо начина
ем ходить вокруг да около, прямо не отвечая на него. 

Разновидностью подмены тезиса является уловка, когда при об
суждении конкретных действий определеннот лиuа или предложен
ных им решений незаметно переходят к обсуждению переанальных 

качеств этого человека, т.е., как говорится, «переходят на личность~> и 

начинают вспоминать его nрежние грехи, не связанные с обсуждае
мым вопросом. 

Другой разновидностью подмены тезиса является ошибка, кото
рую называют •логическая диверсия•. Чувствуя невозможность дока
зать или опроверmуrь ВЫдВинугое положение, оппонент пытается 

переключить внимание на обсуждение другого, возможно, и очень 

важного уrверждения, но не имеющего прямой связи с первоначаль

ным тезисом. Вопрос об истинности тезиса при этом остается откры
тым, ибо обсуждение искусственно переключается на другую тему. 

Ошибка третьи - чаС11tЧНая подмена тезиса. Когда в ходе доказа
тельства мы пытаемся видоизменить собственный тезис, сужая или 

смягчая свое первоначальное слишком общее, преувеличенное или 
излишне резкое утверждение. 

Если в одних случаях под алиянием контраргументов мы стре

мимся смягчить свою очень резкую опенку, ибо в таком случае ее 
леrче защитить, то в других случаях наблюдается обратная картина. 
Так, тезис опnонента нередко стараются видоизменить в сторону его 

усмения или расширения, поскольку в таком виде его легче опро

верrнугь. 

К аргументам, чтобы они были убедительными, предъявляются 

следующие требования: 
1) в качестве аргументов мoryr выступать лишь такие положения, 

исrnнностъ котарых была доказана или они вообще ни у коrо не 
вызывают сом:неiШЯ, т.е. арrумеfПЫ должны бьпъ исти:нны:ми; 

2) арrументы должны быть доказаны независимо от тезиса, т.е. 
должно соблюдаться правило их автономного обоснования; 
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3) аргументы дОI\жны быть непротиворечивы; 
4) аргументы дОI\жны быть достаточны. 
Итак, требование истинн0С111 аргументов оnределяется тем, что 

они выnолняют роль фундамента, на котором строится все доказа
тельство. Аргументы должны быть такими, чтобы они ни у кого не 

вызывали сомнения в их бесспорности или они дОJDК.Ны быть доказа
ны ранее. Опытному оппонен1)' достаточно поставить под сомнение 
хотя бы один из наших аргументов, как сразу ставится под угрозу 
весь ход нашего доказательства. 

Нарушение этого требования приводит к двум ошибкам. Первая 
из них носит название «Ложный аргумент•, т.е. использование в ка

честве аргумента несушествуюшего факта, ссЬIЛка на событие, кото
рого не бЬIЛо, указание на несушествуюших очевидцев и т.п. Вторая 

ошибка - •nредвосхищение основания•, когда истинность аргумен
та не устанавливается с несомненностью, а только предполагается. 

В этом случае в качестве аргументов используются недоказанные 
или произвольно взятые положения: ссылки на расхожее мнение 

или высказанные кем-то предnо~1ожения, якобы доказывающие 

наше утверждение. 

'f\lебование автономносrи аргументов означает, что аргументы 
дОI\ЖНЫ быть доказаны независимо от тезиса. Иначе сам аргумент 
надо будет доказывать. Поэтому прежде чем доказывать тезис, следу
ет проверить аргументы. 

Требование иепротиворечивоспt аргументов означает, что аргумен
ты не должны противоречить друг другу. 

'f\lебоваиие достаточиосrи аргументов определяется тем, что аргу
менты в своей совокупности должны быть такими, чтобы из них с 
необходимостью вытекал доказываемый тезис. Нарушение этого тре
бования часто заключается в том, что в ходе доказательства исnользу
ют аргументы, логически не связанные с тезисом и потому не дока

зывающие его истинность. Эrо нарушение обозначают словами: •не 
вытекает», •не следует>. Здесь бывает два вида ошибок. 

Первu ошибка - недостаточность арrумеиrов, когда отдельными 
фактами пытаются обосновать очень широкий тезис: обобщение в 
этом случае всегда будет •слишком поспешным•. Причина: недоста

точный анализ фактического материала с целью отбора из множества 
фактов лишь достоверных и наибОilее убедительно доказывающих 
наш тезис. Обычно оппоненту в этом случае говорят: •Чем еще вы 
можете подrвердить?• 

Вторая ошибка - чрезмерное доказате.JJЫ:1110. Принuип •чем боль
ше аргументов, тем лучше• не всегда подходит. Трудно признать убе
дительными рассуждения, когда, стремясь во что бы то ни стало до

казать свое предпОI\ожение, увеличивают число аргументов. Действуя 
таким образом, вы незаметно для себя начнете брать явно противоре

чащие или слабо убедительные аргументы. Аргументация в данном 
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случае всегда будет нелоrичной ЮIИ малоубедительной, поскольку 
«кто много доказывает, тот ничего не доказывает•. Таким образом, 
достоверность аргументов надо понимать не в смысле их количества, 

а с учетом их весомости и убеждающей силы. 
Очень часто допускаются ошибки в способах доказательства, т.е. 

ошибки в демонстрации. Эrо ошибки, связанные с отсуrствием логи
ческой связи между аргументами и тезисом, т.е. отсутствием связи 

между тем, чем доказывают, по отношению к тому, 'ПО именно дока

зывают. 

Часто случается, что диссертант приводит многочисленные 

факты, цитирует солидные документы, ссЬIЛается на авторитетные 

мнения. Создается впечатление, что его речь достаточно аргументи

рована. Однако при бдижайшем рассмотрении оказывается, что 

концы с концами не сходятся. Исходные положения - аргументы -
логически «Не склеиваются• с конечным выводом - тезисом. В об
щем виде отсутствие логической связи между аргументами и тезисом 

называют ошибкой «мнимого следования•. 

Одна из форм такого несоответствия - неоправд81111ЫЙ ло111Чее
кий переход от узкой обдасти к более ШИJЮКОЙ области. В аргументах, 
например, описывают свойства определенного сорта товара, а в тези

се необоснованно утверждают о свойствах данного товара независимо 

от его сорта. 

Другая форма несоответствия - переход or сказанного с условием 
к сказанному безусловно. Например, когда используются аргументы, 

справедливые лишь при определенных условиях или в определенное 

время в определенном месте, а их считают верными при любых об
стоятельствах. 

2.10. Способы оП)Ювержения доводов оппонекrа 

В научном произведении, и прежп.е всего в диссертаuионной ра
боте, очень часто приходится доказывать не истинность, а ложность 

суждения или неправильность доказательства других исследователей, 
т.е. делать опровержение их доводов. Опровержение, таким образом, 
направлено на разрушение доказательств других исследователей 
путем установления ложности или необоснованности их утвержде

ний. 
Поскольку операция опровержения направлена на разрушение 

ранее состоявшегася доказательства, то в зависимости от целей кри
тического разбирательства оно может быть выполнено следующими 
способами: критикой тезиса, криrикой аргументов и критикой де

монстрации. 

Первый споеоб - критика (опровержение) тезиса. Его цель - по
казать несостоят~ьность (ложность или ошибочность) выставленно-
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го nропонентом* тезиса. Опровержение такого тезиса может быть 
прямым или косвенным. 

Прямое опровержение строится в форме рассуждения, получив
шего название «сведение к абсурду'». Аргументация в этом случае 
протекает в следующем виде: вначале условно доnускают истинность 

выдвинутого пропонентом nоложения и выводят логически вытекаю
щее из него следствие. 

Рассуждают при этом примерно так: допустим, что пропонент 
nрав и его тезис является истинным, но в этом случае из него выте
кают такие-то и такие-то следствия. 

Если при сопоставлении следствий с фактами окажется, что они 
противоречат объективным данным, то тем самым их признают несо
стоятельными. На этой основе делают заключение о несостоятель
ности и самого тезиса, рассуждая по принципу: ложные следствия 
всегда свидетельствуют о ложности их основания. 

В качестве примера опровергнем положение «Земля является 
rшоскостью». Временно примем за истинное это угверждение. Из 
него следует, что Полярная звезда должна быть вилна везде одинако
во над горизонтом. Однако это противоречит установленному факту: 
на различной географической широте высота Полярной звезды над 
горизонтом различна. Значит, утверждение •Земля моская• является 
несостоятельным, т.е. Земля не плоская. 

В процессе аргументации прямое опровержение выполняет раз
рушительную функ.uию. С его помощью показывают несостоятель
ность тезиса пропонента, не выдвигая никакой идеи взамен. 

Косвенное опровержение строится иным путем. Оппонент может 
прямо не анализировать тезис противоположной стороны, не прове
ряя ни аргументов, ни демонстрации пропонента. Он сосредоточива

ет внимание на тщательном и всестороннем обосновании собствен
ного тезиса. 

Если аргументация основательна, то вслед за этим делается второй 
шаг ~ приходят к заключению о ложности тезиса пропонента. Такое 
опровержение применимо, разумеется, только в том случае, если тезис 
и антитезис регулируются принuипом «третьего не дано», т.е. истин
ным может бЬIТь лишь одно из двух доказываемых утверждений. 

Рассмотрим теперь второй способ разрушен"" ранее состоявшегося 
доказательства, который называется ~критика аргументов•. Поскольку 
операция доказательства ~ это обоснование тезиса с помощью ранее 
установленных положений, следует пользоваться аргументами (дово
дами), истинность которых не вызьmает сомнений. 

Если оппоненту удается показать ложность или сомнительность 
аргументов, то существенно ослабляется позиция пропонента, ибо 

Участники пискусени имеют свои названия: тот. кто вьщвинул и отстаивает тезис, 
называется nроnонентом, а тот. кто ВЫС1)'Пает с возражениями,- оnnонентом. 
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такая критика показывает необоснованность его тезиса. Например, 
пусть кто-либо пытается доказать, что <~некто Иванов как предприни
матель обладает собственностью», и nри этом рассуждает так: ((Все 

предnриниматели обладают собственностью. Иванов - предприни
матель. Следовательно, Иванов обладает собственностью~. Опровер
гаем это доказательство указанием на сомнительность аргумента ((Все 
предприниматели обладают собственностью», так как есть предпри

ниматели, собственностью не обладающие. Здесь мь1 не опровергаем 
тезис •Иванов обладает собственностью•. Эrот тезис может оказаться 
исп1:нным, -...:отя R .J.ЗIIH0\1 случае и не доказанным в должной мере. 

Но позиuия того, кто этот тезис доказывал, оказалась существенно 
ос.т1абленной. 

Критика аргумента может выражаться в том, что оппонент ука
ЗЬiвает на неточное изложение фактов, двусмысленность проuедуры 
обобщения статистических данных, выражает сомнение в авторитет
ности эксперта, на заключение которого ссьтается проnонент, и т.п. 

Обоснованные сомнения в nравильиости доводов (аргументов) с 
необходимостью переносятся на тезис, который вытекает из таких 
доводов (аргументов), и потому он тоже расценивается как сомни

тельный и, следовательно, нуждается в новом самостоятельном под
тверждении. 

1\рИПООI демо11СТ(18Ц101 - это трепdi способ опровержения. В этом 
случае локазывают, что в рассуждениях пропонента нет логической 

связи между аргументами и тезисом. Когда тезис не вытекает из аргу
ментов, то он как бы повисает в во:щухе и считается необосно83.Ю{ым. 

Как критика аргументов, так и критика демонстрации сами по 
себе лишь разрушают доказательство. Заявлять о том, что тем самым 

опровергается и сам тезис nротивоположной стороны, нельзя. О нем 

можно лишь сказать, что он требует нового обоснования, так как 
опирается на неубедительные доводы (аргументы) или доводы (аргу

менты) не имеют прямого отношения к тезису. 
Таковы основные nравила аргументирования, построенные с ис

nользованием основных правил логического доказательства и опро

вержения. Только соблюдая их, можно успешно вести полемику на 
страницах диссертационной работы. В этой связи дадим еще не

сколько практических советов. 

~ В ходе аргументации nользуйтесь только теми аргументами, 
которые вы и ваш оппонент понимаете одинаково. 

- Не преуменьшайте значимость сильных аргументов nротивни

ка, лучше, наоборот, подчеркивайте их важность и свое пра
вильное понимание. 

Если ваш аргумент не принимается, найЛите причину этого и 
далее о нем не настаивайте. 

~ Свои аргументы, не связанные с тем, что rоворм противник, 
приводите после того, как вы ответили на его доводы. 
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- Ограничивайте количество своих аргументов. Излишняя убе
дительность всегда вызывает отпор, так как превосходство 

партнера в споре всегда обидно. Приведите один-два ярких 
аргумента и, если достигнуг желаемый эффект, ограничьтесь. 

- Говорите не только о плюсах своих доказательств или предло
жений, но и о минусах. Этим вы придадите своим аргументам 
больший вес, так как двусторонний обзор (плюсы и минусы) 
лишает их легковесности и обезоруживает оппонента. 

Используйте в качестве аргумента только то, что принимает 
ваш оппонент. Не пугайте факты и мнения. 

- Подавайте аргументы, демонстрируя уважение к оппоненту и 
его позиции. По мните, что «друга• убедпть легче, чем «Врага•. 

- Ссылки на авторитет, известный вашему оппоненту и воспри
нимаемый им тоже как авторитет, усиливает возможности 
ваших аргументов. Ишите авториrегное подкрепление им. 

- Не отвергайте доводы оппонента, а, признавая их правомер
ность, переоценивайте их силу и значимость. Усиливайте зна
чимость потерь в случае принятия его nозиции или умень
шайте значимость выгод, ожидаемых им. 

- Не стремнтесь быстро переубедпть оппонента, лучше идти по
степенными, но последовательными шагами. 

2.11. Методологический аппарат 
диссертационного исследования 

Диссертация - это прежде всего квалификационная работа. 
Поэтому это научное произведение читается в основном с целью его 
оценки, которая в конечном счете и решает самый главный для его 
автора вопрос: достоин или недостоин он искомой ученой степени. 

Одним из наиболее важных оценочных критериев диссертации 
является качество подготовки ее методологического аппарата. Имен
но по нему прежде всего судят об уровне ее •научной добротности•. 

Методологический аппарат диссертации помещается во введении 
и состоит из разделов, которые содержат сведения о том, как обосно
вана актуальность выбранной темы, как сформулирована проблема, 
объект и предмет исследования, какие задачи оно решило, как убеди
тельно сформулирована новизна и значимость полученных результа
тов, что конкретно выносится на защиту и т.д., т.е. такой аппарат со
стоит из частей, которЬiе при сопоставлении со сделанными вывода
ми позволяют составить первое общее впечатление от проделанной 
диссертационной работьr и оценить уровень научной компетентности 
ее автора. Таким образом, все это дает основание сделать вывод что 

" , 
методологическии аппарат является одним из наиболее важных эле-
ментов диссертационной работы, которому следует уделять особо се

рьезное внимание. В этой связи представляется целесообразным по-
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дробно рассмотреть каждый из его разделов с целью разъяснения 

обшей методики их подготовки. 
Любое научное исследование начинается с обоснования актуаль

ности ero темы. Под актуальностью исследования понимается степень 
его важности в данный момент мя решения данной проблемы. зада
чи или вопроса. Важность предпринимаемого исследования заключа

ется в обосновании положительного эффекта, который может быть 
достигнуг в результате решения вьшвинугой научной или практичес

кой задачи. Актуа.аьность темы проверяетсн в npouecce изучения ре
шений директивных органов, научно-координационных советов, ста

тей постановочного характера и т.n. 
При обосновании актуальности выбранной темы нельзя исходить 

из политической ситуаwtи в стране или мире. Подлинная наука не 
терпит конъюнктурных подходов. Политизаuия при оuенке актуаль

ности в недавнем прошлом приводила подчас к сужению спектра на

лрамений научных исследований, исключению из него тех направ

лений, которые не пользавались по каким-либо причинам поддерж
кой правящей партии, что приводило к необъективности научных 
разработок. 

При обосновании актуальности выбранной темы необходимо об
ращать внимание на то, что чаше всего в кандидатских диссертациях, 

к сожалению, обосновывается актуальность направления исследова
ний как целой области, а не конкретно выбранной темы. Это серьез
ная методологическая ошибка, и ее не следует допускать. Г1 оэтому 
имеет смысл уrочнить, из чего конкретно и как складывается акту

альность выбранной темы. 
Такая актуальность обычно состоит из показа задач, стояших 

перед исследователем, в аспекте выбранного налрамения научных 

изысканий. Это также то, Ч>О сделано в данном направлении пред
шественниками и что ими осталось нерешенным. На этом фоне фор
мируется противоречие, понимаемое чаще всего как несогласован

ностъ, несоответствие между какими-либо выявленными противопо

ложностями внутри единого объекта. Выявленное противоречие 
может иметь место как в теории, так и в практике. 

Формулируют противоречие, например, так: «Без знания ... сейчас 
невозможно ... В то же время ... до сих пор не разработаны ... », •Таким 
образом, имеет место противоречие меЖдУ необходимостью примене

ния ... подхода и отсуrствием методик выямения ... »- и т.п. 
На основании выявленного противоречия формируется пробле

ма. Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем 
имеют важное значение. Они если не целиком. то в очень большой 
степени определяют стратегию исследования вообше и направление 
научного поиска в особенности. Не случайно принято считать. что 
сформулировать научную проблему - значит показать умение отде
лить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и 

что nока неизвестно науке о предмете исследования. 
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Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обна

ружило свою несостоятельность, а новое знание еще не приняла раз

витой формы. Таким образом, проблема в науке - это противоречи
вая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще 
всего возникает в результате открытия новых фактов, которые явно 
не укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е. 
когда ни одна из теорий не может объяснить вновь обнаруженные 
факты. 

Проблему часто отождествляют с вопросом (т.е. nоложением, 
которое также нужно разрешить). Считается, что nроблема - это тот 
же вопрос, только наиболее важный и сложный. Это так и не так, 
поскольку сnецифической чертой проблемы является то, что для ее 
решения необходимо выйти за рамки старого, уже достигнугого зна

ния. Что же касается вопроса вообще, то ДJIЯ ответа на него вnолне 

достаточно старого знания, т.е. для науки воnрос проблемой не яв
ляется. 

Таким образом, если диссертанту удается nоказать, где nрохолит 
граница между знанием и незнанием о предмете исследования, то 

ему бывает нетрудно и однозначно оnределить научную nроблему, а 

следовательно, и сформулировать ее суть. 

Укажем тиnичный nорядок действий, необходимых для nоста
новки проблемы. Прежде всего, надо выделить центральный вопрос 
проблемы, зафиксировать то противоречие, которое легло в основу 
проблемы, а затем сделать предположительное описание ожидаемого 

результата. 

Чтобы nостроить проблему, необходимо: 
- •расщепит. ее на подвопросы, без ответов на которые нельзя 

получить ответа на основной nроблемный вопрос; 

- сгруnпировать и определить последовательность решения nод

воnросов, составляющих nроблему; 
- ограничить поле изучения в соответствии с потребностями ис

следования и возможностями самого исследователя, а nотом 

разграничить известное от неизвестного в области, избранной 
для изучения. 

Для оценки проблемы следует произвести следующие действия: 
- выявить все условия, необходимые для решения nроблемы, 

включая методы, средсrва, приемы, методики и т.п.; 

- проверить наличные возможн0С'111 и предпосьтки; 

- выяснить степень проблемности, т.е. соотношение извесrnого 

и неизвестного в той информации, которую требуется исполь
зовать для решения проблемы; 

- найти среди уже решенных nроблем аналогичные решаемой. 
Для обоснования проблемы надо: 
- установить ценностные, содержательные и генетические связи 

данной проблемы с друтими проблемами; 
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- привести доводы в пользу реальности проблемы, ее постанов
ки и решения; 

- постараться выдвинугь сколь угодно большое число возраже
ний nротив проблемы. 

Вслед за nроблемой исследования оnределяется его объект и 
nредмет. Обьекг - зто процесс или явление, nорождающее проблем
ную ситуацию и избранное для изучения. Это та часть практики или 
научного знания (если исследование теоретическое), с которой дис
сертант имеет дело. Формулировка объекта - важный этап научного 
исследования. Между тем диссертанты не всегда придают должное 

значение этой категории научного знания, считая ее nустой формаль
ностью. Однако они очень сильно ошибаются, поскольку неправиль
ный выбор объекта исследования может повлечь за собой грубые ме
тодологические ошибки. Если четко не установить объект диссерта
ционной работы, то очень легко соскользнуть в объект какой-либо 
иной науки. Поэтому объект должен всегда находиться в области 
данной науки или процесса и не выходить за их nределы. 

После объекта формулируется предмет исследования, под кото

рым понимается то, что находится в границах объекта. Чаще всего 
это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой диссертант по
знает целостный объект, выделяя при этом главные и наиболее суше
ственные (с точки зрения выбранного наnравления исследования) 
признаки объекта. Один и тот же объект может служить предметом 

разных исследований или даже научных направлений. 
При формулировании предмета исследования следует знать, что 

он должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть 
очень близок к ней. 

Объект и предмет исследования как категории научного процес

са соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделя
ется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно 
на него и наnравлено основное внимание диссертанта, именно пред

мет исследования определяет тему диссертационной работы, которая 
обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

На основе сформулированной nроблемы, определения объекта и 
предмета исследования устанавливается его цель. Це.лъ исследован~~~~ -
это то, что в самом общем виде должно быть достиrнуто в итоге работы 
над диссергацией. Эго тот научный результат, который должен быть по
лучен в конечном пrore всеrо диссертационного исследоваiОIЯ. 

В некоторых диссертациях объект и nредмет исследования фор
мулируются после его цели. Делать так нежелательно по соображени
ям элементарной логики, поскольку цель любой деятелъносrи можно 
ставить лишь тогда~ когда известно, на какой конкретно объект или 
предмет она будет наnравлена. 

Формулировки цели исследования обычно начинаются словами 
<<разработать методику (модель, критерии, требования, основы и 
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др.)•, •обосновать что-либо•, •выявиrь что-либо• и т.п. Формулиров
ки цели в исторических исследованиях выглядят примерно следую

щим образом: •охарактеризовать ... »-, «дать целостную картину ... ~. 
•раскрыть особенности (периода)•, •проанализировать и обобщить 
опыт ... , определить его значение для развития ... на современном 

этапе развития нашего общества>.~о, "выявить возможности использо
вания ... опыта в отечесrвенной ... науке& и т.п. 

При формулировании цели исследования некоторые диссертан
ты не совсем оправданно исnмьзуют слово •путь•. Например: •Обо
сновать пути наиболее рационального использования ... •, •Выявить 
nyrи повышения эффектив1-1ости ... ~ и т.п. Слово •пуrъ• исnользуется 
в этом случае в значении напрамения деятельности, развития чего

либо. Но именно в этом значении содержится неопределенность и 
расnлывчатость формулировки. Напрашивается мысль, что диссер
тант сам еще не представляет, в каких конкретно наnравлениях он 

будет работать. Кстати, все сказанное можно отнести и к формули
ровкам типа: • Разработать и обосновать систему мер по ... •. 

Неточиость формулирования цели исследования возникает и 
тогда, когда определение намеченного научного результата (что долж

но быть основным итогом тобой диссертации) диссертанты подменя
ют целями практическими, т.е. когда научная цель подменяется прак

тической. Такие цели, как: •ПовЬIШение эффективносm процесса по
лучения ... •, •Совершенствование технологии обработки ... • и т.п. - это 
не цели научного исследования. Научные результаты в дальнейшем, 
конечно, при определенных условиях (внедрение в производство) 

могут стать основой дЛЯ •nовышения эффекrивности процесса> и •СО
вершенствования технологии•, но это нельзя сrавить как цель диссер

тационной работы. И даже такая формулировка, как •разработать на
учно обоснованные рекомендации•, може1; очевидно, выступать лишь 

как сопугствующая, всnомогательная, но не основная цель исследова

ния, а скорее всего как одна из задач, способствующая повышению 

nрактической значимости диссертационной работы. 
После формулирования оUьекта, предмета и цели исследования 

строится nmотеза ДIIЯ объяснения каких-либо явлений. Она наnрав

лена на то, чтобы доказать реальное существование предполагаемого. 
Именно поэтому такое предположение способствует обнаружению 
новых фактов исходя из оnределенной позиции. 

Формулируя гипотезу, исследователь строит предnоложения о 
том, каким образом он намерен достичь nоставленной цели. Работая 
над диссертацией, он постоянно ставиr перед собой вопросы: в 
каком направлении двигаться, что надо предпринять, что нужно из

менить и как это сделать, т.е. каждый раз он выдвигает те или иные 

nредложения, подтверждая или опровергая их. Тем самым диссертант 
nостоянно работает с целой системой гипотез, только не формулиру
ет их в nисьменном виде. 
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Научное предположение заставляет активно, целеустремленно 

исследовать различные явления с тем, чтобы обнаружить данные, 

подтверждающие или опровергающие его. 

Научный поиск, если им руководит гипотетическое предположе
ние, перестает быть аморфным, обретает внутреннюю структуру и 
потому становится намного результативнее. 

Подчеркивая большую научную значимость гипотетического 
предположения, следует заметить, что оно существенно отличается от 

догадки. Предположение в гипотезе вырастает из многообразного 
фактического материала, в то время как догадка делается без доста

точного основания. 

В своем развиrии гипотеза проходит три стадии: 
1. Накопление фактического материала и высказывание на его 

основе nредположения. 

2. Формирование гипотезы, т.е. выведение следствий из сделан
ного предположения, развертывание на его основе целой 

предположительной теории. 

3. Проверка полученных выводов на практике и уточнение гиnо
тезы на основе результатов такой проверки. 

Если при проверке полученных следствий оказывается, что они 
соответствуют действительности, тогда гипотеза превращается в науч
ную теорию. 

В случае, когда полученные на основании пекоторога предполо
жения следствия противоречат опьrrу, необходимо или изменить, 

уточниrь само предположение, или даже отбросить его. Действия по 

nринцилу «если факты не подходят под мою теорию, то тем хуже для 
фактов• ничего, кроме неизбежных разочарований, дать не могут. 

При формировании гипотез большую роль играет фантазия ис
следователя, его научное воображение и математическая интуиция. 
В современной наУJ(е зачастую оказывается очень ценным умение 

((угадьmаТЬ» математический аппарат, nолучиrь чисто математическим 

nутем результат и уже затем искать его физическую интерпретацию. 
В связи с этим в науке все большее значение приобретает метод ма

тематической гипаrезы. 

Такова основная суть гипотезы и ее роль в научном поиске. Рас
смотрим теперь, как конкретно надо ее строить и nодтверждать. По

рЯдок действий здесь таков: 

1. Выделить групnу явлений, причину существования которых 
nока невозможно объяснить с помощью имеющихся приемов 
и средств научного исследования. 

2. Детально изучить доступную наблюдению совокупность явле
ний, причина которых должна быть найдена. В процессе этого 

изучения выяснить все связанные с этими явлениями обстоя
тельства (п_Редwествуюшие явления, сопутствующие явления, 
последующие явления и т.д.). 
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3. Сформулировать научное предположение (т.е. саму гипотезу) о 
возможной причине, вызвавшей возникновение данного явле

ния или группы однороднЬIХ предметов. 

4. Определить одно ИJШ несколько следствий, логически вытека
ютих из предполагаемой причины, как если бы причина уже 
в действительности найдена. 

5. Проверить, насколько эти следствия соответствуют фактам 
действительности. Когда выведенные следствия соответствуют 
реальным фактам, гишrгеза признается основательной. 

Получив новую научную информацию на основе проведения ис
следования, доказывающего выдвинутую гипотезу, необходимо выяс

нить. K<l.КS~e /11 '.fCTO.lO~ fua(i1I0..J('I0[Я, ЭКСПерИ\Н'НТЯ, OПp'JC'J, .'IO!'lf\7.:"C 

кого ана.:шза и синтеза, абстрагирования, формализации, моделиро

вания, восхождения от абстрактного к конкретному и т.д.) необходи

мы для исследования, и составить список данных методов и приемов. 

При построении гипотезы и всего дальнейшего исследования 
следует иметь в виду одно обстоятельство. Дело в том, что вЬiдвину

тая диссертантом гипотеза может и не подтвердиться. И хотя в науке 

отрицательный результат не менее важен, чем положительный, стро

ить диссертацию, в которой в вьmодах утверждалось бы, что гипотеза 

исследования не подтвердилась, не следует. Нужно в этом случае по

строить гипотезу таким образом, чтобы было несколько вариантов, 
т.е. создать мноrоаспектную rnnoтeзy, охватывающую разные асnекты 

(стороны) ямения или процесса. Тогда в выводах можно будет четко 
сказать: то-то nолучилось, и вот почему, а то-то - нет, это ошибка, и 

ее не должны повторять в дальнейших исследованиях. Таким обра

зом, выямять отрицательные результаты нужно. Это будет придавать 

исследованию достоверность и убедительность. Это требует и науч
ный долг ученого - предостеречь последователей от ошибочных ва
риантов, каrорые уже выявлены. 

Сформулированная цель и гипотеза исследования логически оп
ределяют его задачи, которые чаще всего выступают как частные, 

сравнительно самостоятельные цели в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы. 
Задачи диссертационного исследования логически вытекают из 

его общей цели и рассматриваются как основные этапы работы дис
сертанта. Чаще всего фf-рмулировки таких задач делаются в форме 
перечисления. Наnример: «Исходя из указанной цели исследования, 
ero основными задачами являются: 1) изучить ... , 2) выявить ... , 3) раз
работать ... , 4) экспериментально проверить ... • и т.д. 

Перечислеине задач исследования может определяться как вре
менной последоваiельностью его ведения, так и логической nоследо

вательностью, которая обус.'Iомена внутренней логикой исследова
тельского процесса. 
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Формулировки задач исследования необходимо делать как мож

но точ:нее и очень тщательно, поскольку оnисание их решения долж

но составить содержание глав диссертационной работы. Это важно 
также и потому, что из формулировок задач обычно формулируются и 
названия глав самой диссертации. 

Любое диссертационное исследование предполю·ает раскрытие 

его м:етодолоrических основ и указание на используемые методь,.''. 
Под методологическими основами исследования обычно пони

мают те конuеnции и теории, которые легли в его основу. Имеются в 
виду не все те публикации, на которые диссертант ссылается, а толь
ко те (их обычно бывает одНа, две или три, но не более четырех), ко
торые лейстнительно лежат в основе диссертационной работы. Чаще 
всего методологические основы исследования формулируются при
мерно так: «исследование опиралось на концеnцию ... », ((методологи
ческой базой исследования послужили работы ... », <о:Методолоrической 
основой исследования является ... » и т.п. 

Указывать методологическую базу проведеиного исследования 
следует обязательно. Это не пустая формальность, как думают неко

торые начинающие исследователи. Именно этот раздел аппарата дис
сертации показывает уровень их методологической подготовки, что 

является важнейшим качеством ученого. 
Необходимость указывать методологические основы пронодимо

го исследования продиктована и чисто этическими соображениями. 
Дело в том, что в современной науке не может быть первооткрыватс

лей, которые начинают с «Чистого листа». Каждый исследователь 

всегда опирается на своих предшесrвенников, а не работает сам по 
себе. И если диссертант все же будет настаивать на своей оригиналь
ности, то он чаще всего будет изобретать велосипед или открывать 

Америку. 

Кроме того, необходимость указывать методологическую базу ис
следования вызывается еще и тем обстоятельством. что почти в каж

дой науке существуют разные научные школы, разрабатьшающие 
подчас одни и те же проблемы, но с разных позиций, в разных на
правлениях. Эти научные школы могут иметь совершенно разные, 

нередко противоположные научные взгляды. Позтому диссертант, 
выстраивая свое исследование, должен занять строго определенную 

позицию - какие теории, концепции он принимает за базовые и 
обосновывает почему, а на какие только ссылается в процессе анали

за литературных источников. 

Говоря о методологической базе исследования, необходимо рас
смотреть и такую научную категорию, как исследовательский подход. 
Чаше всего такой подход рассматривается как некий исходный прин-

О методах исследования см. rлаву «Методы научного познания» настояшеrо посо

бия. 
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uип, исходная позiЩия, основное положение или убеждение. Раньше 
У нас был, например. классовый подход к рассмотрению любых со
циальных явлений и процессов. 

Существует большое количество научl!ых подходов к изучению 
явлений и фактов. Наиболее часто примерно с середины 50-х годов 
для многих областей современной науки характерен так называемый 
систеМНЪIIi подход, представляющий собой системно-структурный 
анализ, который требует, чтобы упор делалея на анализ внутренних 
связей объекта, чтобы он рассматривался как целостное образование, 
состоящее из элементов, теснейшим образом взаимосвязанных между 

собой и трансформирующихся друг в друга в процессе взаимодейст
вия. 

Системно-структурl!ый анализ как метод очень плодотворен, од
нако он всего лишь один из многочисленных методов научного по
знания. Придавать ему наряду с диалектикой статус всеобщего фило
софского метода, как это пьrrаются делать некоторые ученые было 
бы грубой ошибкой. Диалектика значительно богаче системно-~ук
турного анализа. В ее методологическом арсенале имеется большое 
число всеобщих принципов, законов и категорий. Что же касается 
системного подхода, то он сосредоточивает внимание преимущест

венно на системности вещей. Проблема их генезиса и развития оста
ется в тени. Все это показывает, что диалектика и системный под
ход - метолы существеm10 различные. 

Для кандидатской (не говоря уже о магистерской) диссертации 
претензии на системный подход, хотя они очень часто и встречаются 
У начинающих исследователей, довольно рискованны, поскольку они 
на защите обычно не могут доказать сиегеммость своего исследова
ния. Поэтому лучше воспользоваться, если это необходимо, ком
мексиым подходом к изучению явлений действительности, имея в 
виду, что комплекс - это совокупность предметов или явлений, со
ставляющих одио целое. 

Если в системном подходе акцент ставится на «Видение» самого 
объекта, то ~есь он переносится уже на деятельность, связанную с 
его познанием. Эта деятельность с точки зрения комплексного под
хода должна быть междисциплинарной, т.е. изучение объекта должно 
осуществляться в тесном взаимодействии с представителями самых 
разнообразных наук и научных наnрамений. 

Любое явление действительности многогранно, неисчерпаемо. 
В силу этого оно может и должно изучаться самыми разнообразными 
дисциплинами. При таком подходе в nроцессе специальных исследо
ваний получаются знания о разных сторонах явления. Однако во мно
гих случаях, связанi!ЪIХ с решением сложных проблем, простой суммы 
знаний об отдельных сторонах объекта оказывается недостаточно. 

Ясно, что простая сумма научных результатов, полученных в 
проuессе спеuиальных исследований, не может заменить цельного 

.,., 
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конкретного знания. Для его получения необходимо органически 
увязывать усилия всех специальных дисциплин, участвующих в изу

чении объекта, направить их на достижение единой цели. Лишь nри 
условии комплексного подхода к изучению объекта может быть полу
чен не конгломерат специальных данных, а всестороннее, цельное, 

конхретное знание о нем. И лишь такое знание может явиться дейст
вительно эффективным руководством к действию при решении 
сложных практических задач. 

В кандидатских диссертаuиях можно ограничиться и так называ
емым целОСПIЬIМ подходом. Эrот подход подразумевает несводимость 
целого к простой сумме частей. Здесь целое обусловливается объеди
нением частей в сложные комrшексы с взаимовлиянием частей. 

Следующие два раздела методологического аппарата исследова
ния, которые следуют после разъяснения его методов и методологи

ческих основ, - это •На защиту выносится• и •Научная новизна•. 
Раздел •На защиту выносится• дает ответ, что диссертант защи

щает или что является предметом защиты. Эrот раздел строится по

разному. В одном случае nишут: •На защиту выносятся nоложения о 
том-то, о том-то и о том-то•. В таком варианте этот раздел чаще 

всего формируется в чисто •теоретических• диссертаuиях. В этом 
случае фактически формулируются основные выводы диссертацион
ной работы, выраженные в форме пекоторой совокупности трех
пяти определенных утверждений. Сложность здесь в том, что далеко 
не все результаты можно вместить в 3-4 утверждения, и тем самым 
диссертаuионное исследование обедняется. Кроме того, эти утверж

дения нельзя еще раз повторять в выводах диссертации и авторефе
рата. 

Более nредпочтителен в этом разделе другой вариант, когда фор
мулируются и перечисляются созданные диссертантом конструкuии, 

когда на защиту выносятся принципы, требования, обоснования, ус

ловия осуществления или содержание чего-либо, модель, схема, ме
тодологические приемы, средства осуществления, критерии, эффек

тивность и т.п. В этом варианте данный раздел nозволит полностью 
раскрыть все, что удалось сделать, подав это наиболее наглядно. 

Один из наиболее важных разделов методологического аnпарата 
научного исследования - обоснование его новнэиw:, поскольку этот 
признак дает исследователю nраво на использование понятия «впе

рвые• nри характеристике полученных им результатов и проведеино

го исследования в целом. 

Понятие •впервые• означает в науке факт отсутствия подобнь·х 
результатов. Впервые может проводиться исследование на оригиналь
ные темы, которые ранее не нееледовались в той или иной отрасли 

научного знания. 

Для большого количества наук научная новизна проявляется в 
наличии теорети"ческих положений, которые впервые сформулирова-



84 ДИССЕРТАЦИЯ 

ны и содержательно обоснованы, методических рекомендаций, кото
рые внедрены в практику и оказывают существенное влияние на до

стижение новых социально-экономических результатов. Новыми 

мoryr быть только те положения диссертационного исследования, ко
торые способствуют дальнейшему развитию науки в целом или от
дельных ее направлений. 

Научная новизна исторических исследований состоит во введе
нии в научный оборот новых, не использованных ранее научных ис

точников, в определении генезиса развития той или иной отрасли 

научного знания, во вскрытии закономерностей и основных nyreй 

развития той или иной науки. 

Раздел •Новизна исследования• чаше всего делается в формули
ровках: разработаны, раскрыты, обоснованы, определены, установле

ны и т.п. Хотя стеnень новизны может быть очень различной, техни
ка ее выявления одна и та же: предложенное решение научной или 

практической задачи сопоставляется с уже существующими решения
ми аналогичных задач или, как принято называть среди патентове

дов, с прототипом, под которым понимается наиболее близкий по 

техническому существу (по смыслу) и по достигаемому эффекту 
предшественник предполагаемого изобретения. 

Диссертант, пристуnающий к исследованию, сталкивается с ин
формацией диух вилов. Информация первого вида заключается непо
средственно в том фрагменте объективной действительности, который 
составляет предмет исследования. Информация второго вила - зто 
информация, уже извлеченная из работ реального предшественника 

диссертанта и заключенная в опубликованных статьях, книгах, карто
теках и т.п. Именно этот вил информации и содержится в прототипе. 

Если речь илет об изобретениях на применение, то, во-первых, 
все элементы прототипа сохраняются, однако при этом область его 

использования будет совершенно иной. Во-вторых, если доказатель

ство ведется от противного, то всегда имеется прототип - теорема, 

положение и т.п. В-третьих, поиск прототипа может вьшитъся в само
стоятельную аналитическую задачу, особенно в тех областях исследо
вания, которые находятся на стыке наук (бионика, химическая физи
ка, физическая химия, космическая медицина и т.п.). 

Раскрытие прототипа (истории вопроса) является одним из су
щественных моментов в оформлении результатов любой научно-ис

следовательской работы, поскольку оно позволяет выявить признаки, 

отличающие премаrаемое решение ar ранее существовавших. Имен
но на этом фоне лучше всего будет вилна новизна предпринимаемого 
исследования. 

Как правило, у диссертантов есть большое желание уnотребить 
слово «впервые». И зто желание вполне понятно. Но все же употреб
лять это слово не стоит. Во-первых, нельзя быть абсолютно уверен

ным в том, что все сделанные построения являются действительно 
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абсолютно новыми. Во-вторых, скромность всегда только украшает 
настоящего ученого. 

Как видно из вышеизложенного, разделы '«На защиту выносятся» 
и "«Новизна исследования» тесно взаимосвязаны, они говорят в прин
uипе об одном и том же, но только в разных аспектах. 

В некоторых диссертациях принято формулировать еще один 
раздел методологического аппарата исследования - его теоретичес

кую значимость. Нередко диссертанты этот раздел называют '*новизна 
и теоретическая значимость исследования». Однако так делать нель
зя, nоскольку это разные асnекты. Образно говоря, в разделе «Новиз
на»> должно говориться о том, какой научный '*КИрпичик» создан 

диссертантом, а в разделе «теоретическая значимость» - в какую 

часть, в какое место «научного зданию> он кладется. 

В ряде диссертационных работ помещают еще один раздел мето
дологического аппарата - «Пракrическая значимость выбранной 
темы•. Наличие этого раздела определяется тем характером, какое 
значение будет иметь диссертаuионное исследование. 

Если диссертация будет носить методологический характер, то ее 
практическая значимость может проявиться в публикации основных 
результатов исследования в научной печати; в наличии авторских 

свидетельств, актов о внедрении результатов исследований в практи

ку; апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях и симпозиумах; в использовании научных разработок 
в учебном процессе высших и средних учебных заведений. 

Если диссертация будет носить методический характер, то ее 
практическая значимость может проявить себя в наличии научно 
обоснованной и апробированной в результате экспериментальной ра
боты системы методов и средств совершенствования экономического, 
технического или соuиалъноrо развития страны. Сюда же относят ис
следования по научному обоснованию новых и развитию действую

ших систем, методов и средств того или иного вида деятельности. 

Если предполагается, что будушее исследование будет обеспечи
вать научное обоснование путей оптимизации трудовых и материаль

ных ресурсов или nроизводственных проuессов, т.е. носить сугубо 

прикладной характер, то его практическая значимость может прояв

ляться в следующих формах: 
- научное обоснование вариантов направлений, способов совер

шенствования условий и эффективности труда, основных 

производственных и непроизводственных фондов, материаль
ных, топливно-энергетических ресурсов и других факторов 
социа.пьной и экономической деятельности объединения, ве

домства, организации; 

- экономическое обоснование мероприятий по использованию 

научно-технических достижений в различных областях науки 
и практики; 
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разработка проrрессивных технологий и новых технических 

устройств и внедрение зтих разработок в практику конкрет
ных отраслей народного хозяйства. 

Таковы рассмотренные выше основные разделы методологичес

кого аппарата исследования. Что касается таких его разделов, как 
«Этапы исследования•, «Аnробация результатов~, «Публикации по 
теме», ~внедрение результатов исследования•. то они, как nоказывает 

nрактика. особых трудностей у диссертантов не вызывают. Позтому 
<Х.lJ.Навливаться на них нет особой необходимости. 

Лля уточнения методологического аппарата проведеиного иссле

дования в nроцессе написания внедения диссертации и подготовки 

автореферата очень nолезен методический nрием, который предлага
ет nрофессор А.М.Новиков. •Вы берете большой лист бумаги и раз
графляrте его на столбцы. В каждом столбце или nечатаете, или на
клеиваете: тему исследования, готовый текст каждого раздела •аппа

рата•, отдельным столбцом - названия глав и параграфов, добавляе
те еще один столбец - •выводы исследования• (когда они уже сфор
мулированы) и тщательно сопоставляете зти формулировки. 

Например, Вы смотрите •гиnотезу исследования• и проверяете, 
как она соответствует теме диссертации, сформулированным проти
воречию, проблеме, объекту, предмету, цели, задачам и т.д., вплоть до 

выводов. И так каждый столбец тщательно сопоставляется со всеми 
остальными, При этом. естественно, разделы «На защиту выносятся•, 
• Новизна исследования• и •Выводы• могут быть содержательно не
сколько полнее гипотезы и за,д.ач, насыщаться какими-то конкрет

ностями, не нарушая общей логики работы. Но обратного явления 
ни в коем случае быть не должно: то, что содержится, скажем, в ги

потезе, не может не быть отражено, например, в выводах• •. 

• Новиков А М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего nедаrо
га-исследователя. - 2-е изд .. перераб. и доn. - М.: Изд-во ИПК и ПРНО МО, 
1996. 

Часть 3. 
Подготовка к написанию диссертации 

3.1. Выбор темы 

Выбор темы для диссертации имеет исключительно большое зна
чение. Практика показывает, что правильно выбрать тему - зто зна
чит наnоловину обеспечить успешное ее выполнение. Под темой дис
сертации принято понимать то главное, о чем в ней говорится. Это и 

материал, отобранный и организованный в соответствии с задачами 

исследования. Это и предмет изучения, отраженный в определенном 
аспекте и ставший потому содержанием диссертационного сочине
ния. 

Жизнь постоянно ставит перед учеными различные задачи. Ло
гика развития каждой области знания также требует решения своих 
внутренних вопросов и проблем. Вполне оправданно привлечение в 
крупные научные коллективы наиболее полтотовленной к научному 

творчеству талантливой молодежи для решения таких задач. 

Иногда исследователей подбирают дЛЯ решения конкретной 
темы. Бывает и наоборот - тему подбирают для диссертанта. В том и 
друтом случае имеет место деловой nодход: обесnечить максималь

ный эффект научного исследования и в наибольшей мере содейство
вать повышению квалификации молодого специалиста. Но плохо, 
когда тема дЛЯ диссертанта придумывается. Нечего и говорить, что 

научные результаты таких •исследований• мизерны и никому, кроме 

автора, не нужны. 

Диссертации, как известно, пишутся по-разному. Одни исходят 
из чисто практических соображений, nотому что надо получить сте
nень, и работают над диссертацией только для зтого. Они берут 

какую nопало тему, лишь бы •защититься•. Друтие рассматривают 

диссертаuию как возможность реализовать задуманную идею, кото

рую они долгО вынашивали, пока она не «созрела~>. Именно у таких 
людей наиvольшие шансы выбрать хорошую тему, над которой они 
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будут работать целеустремленно и с удовлетворением за полученные 
результаты. 

Выбирая тему, полезно принять во внимание два обстоятельства. 
Во-первых, надо сразу определить дЛЯ себя, к какому типу исследова
ний будет относиться будущая диссертация: будет ли она фундамен
тальным исследованием, которое направлено нз развитие теоретичес

ких концепuий данной науки, ее методологии, истории и т.п., или 
она будет иметь характер прикладиого исследования, которое рещает 
чисто прикладные Задачи. Во-вторых, следует учесть, в какой степени 
тема диссертаuии бу.з.ет соотвстстпоrыть rтроф11.1ю баJо:кн-о о6разова-· 

ния диссертанта и опыту его работы, ибо всегда вызывает недоуме

ние, когда диссертант берет тему соверщенно из друтой области зна

ния. Нельзя также не принимать но внимание общий стаж в избран
ной области знаний, предьщущий «задел» в ней, а также опыт вы
ступлений в научных кружках или на собраниях специалистов с на
учными сообщениями. 

Опыт показывает, что не следует стремиться выбрать тему, отно
симую в данное время к «Модным» течениям той или иной науки. 

Как известно, время бежит быстро. И если диссертант, выбрав тему, 
не сумеет быстро ее защитить, то мода может очень быстро пройти. 

Тогда он может поnасть в несколько двусмысленную ситуацию. Поэ
тому следует выбирать тему, актуальность которой обусловлена объек
тивными nотребностями теории или практики и не зависит от конъ
юнктурных обстоятельств. 

Немаловажное значение имеет и так назьшаемый психологичес
кий настрой начинающего исследователя. Одни из них смело гото
вятся преодолевать трудности, хорошо понимая, что вхождение в 

науку потребует больщого наnряжения творческих сил, инициативы 
и фантазии, организаторских сnособностей и nрофессиональных зна
ний. Другие не уверены в себе и часто высказывают мысль, что все в 
nрироде и обществе давно изучено и едва ли осталась дЛЯ них какая

нибудь дельная тематика. Но nугаться не стоит. Любой достаточно 
образованный человек при наличии стремления к научной работе и 
соответствующего научного руководства в состоянии выбрать «дис
сертабельную• тему. 

При выборе темы кандидатских и особенно магистерских дис
сертаций целесообразно брать задачу сравнительно узкого nлана с 
тем, чтобы можно было ее глубоко проработать. 

Между тем диссертанты нередко избегают брать узкие темы. Это 
неверно. Дело в том, что диссертации, посвященные широким темам, 
часто бывают поверхностными и мало самостоятельными. Узкая тема 
всегда прорабатывается более глубоко и детально. Вначале кажется, 
что она настолько узка, что и писать вроде бы не о чем. Но по мере 
ознакомления с материалом это опасение исчезает, диссертанту от-

.. 
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крываются такие стороны проблемы, о которых он раньше и не доrа

дыва.тiСЯ. 

Показателем содержательного охвата темы служит количество 

слов в ее названии. Чем меньше слов в названии темы, тем она 

шире, охватывает более широкую область научного знания. И наобо
рот, чем больще слов в названии, тем тема уже, охватывает более 
узкую область (конечно, при условии, что название темы соответст

вует содержанию работы). Формулировки тем докторских диссерта
ций, которые всегда щире маmстерских и кандидатских диссертаций, 
обычно включают от 5 до 8 слов. Формулировки же тем маmстерских 
и кандидатских диссертаций чаще всего состоят из 10-15 слов, вклю
чая союзы, предлоги и то, что в качестве подзаголовка указывается в 

скобках (на материале ... , на nримере ... и т.n.). 
Многие видные ученые предлагают для исследования конкрет

ные темы с «переднего края» науки и техники. Начинающему науч
ному работнику, занятому nоисками актуальной и социально значи

мой темы, необходимо прислупrnваться к их советам. 
Но если молодой ученый не может сам выбрать тему дЛЯ диссер

тации, он вправе обратиться за консультацией к своим преподавате

лям. 

Выбрать тему диссертаuии соискателю могут помочь следуюшие 

приемы: 

1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомле
ние с уже выполне:•ными на кафедре диссертаuионньгми ра

ботами. 
2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в 

смежных, пограничных областях науки и техники, имея в 
виду, что на стыке возможно найти новые и порой неожи
данные решения. По определению аКадемика А.Е.Ферсмана, 
<<наука держится теми тесными связями, которые она умеет 
установить с соседними дисциплинами, умелым заимствова

нием чужих методов, продумаt-tным внедрением своих завое

ваний и своих методов в дpyrne науки». 

3. Оценка состояния разработки методов исследования, nринци
пав конструирования машин и технологических приемов 

применительно к конкретной отрасли народного хозяйства. 
При этом следует обращать внимание на возможность при

менеимя <<чужих>> методов, исnользуемых в смежных облас
тях, применительно к изучению «Своей» области знания. 

4. Пересмотр известных научных рещений nри помощи новых 
методов. с новых теоретических позиций, с привлечением 
новых существенных фактов, выявленных диссергантом. Вы
бор темы диссертаuии по nриннипу основательного пере

смотра уж~ известных науке теоретических положений с 
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новых позиций, под новым углом зрения, на более высоком 
техническом уровне широко применяется в nрактике науч
ной рабоrы. 

Существенную помощь в выборе темы оказывают ознакомление 
с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике, в 
также беседы и консулътаuии со специалистами-практиками, в про
цессе которых можно выявить важные вопросы, еще мало изученные 
в науке. 

Существенно облегчит выбор именно данной темы ее конкрети
заиия. Для этого следует определить задачу, которая должна быть ре
шена в будушей диссертации. Затем следует уяснить, во-первых, 
какие явления, предметы, закономерности должно охватить исследо

вание, и, во-вторых, отграничить данную тему от примыкающих к 
ней. 

При выборе темы следует обязательно проверить в процессе биб
лиографического поиска, насколько будущая диссертация может 
удовлетворить требованиям новизны. Этому поможет знание следую
щих требований к ней: 

- введение в научный обораr новых, ранее неизвестных фактов; 
- разрабоrка новых методов или приемов исследования, а также 

принципиалъно новых методик; 

- пересмотр старого знания с помощью новой методологии, ме
тодики и с новых позиций, если при этом знания претерпева
ют существенное приращение либо иную структурную орга

низацию, открывающую новые возможности для прираще
ния. 

- обобщение и всестороннее исследование ранее известных ма
териалов, которым бьmа придана не имевшая ранее места 
обозримость, или разрозненный ранее материал был подчи
нен единым принципам, приведен в систему; 

- выявление новых закономерностей и связей. 

Выбирая тему, лежащую на стыке наук, нужно четко определить
ся, по какой отрасли науки придется защищаться. В этом случае сле
дует знать, что предмет исследования должен во всех случаях нахо
диться в той области науки, к которой принадлежит сам диссертант. 

Для принятия окончательного решения по выбору темы очень 
важно ознакомиться с той информацией, которая характеризует со
стояние ее изученности. Поиск такой информации значительно об
легчается, если вначале ознакомится с историей вопроса, который 
предположительно может стать объектом будущей диссертационной 
рабоrы. 

При изучении истории вопроса прежде всего надо выяснить, не 
ставился ли он на обсуждение научной общественности а затем 
найти и ознакомиться с составленными ранее программами' исследо-
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ваний, собранными ранее материалами, предварительными тезисами 

и т.n. 

Изучая литературную историю рассматриваемого вопроса, следу

ет представить основные этапы развития предмета изучения, отrе

нить переломные моменты и отразить главные направления. 

В npouecce исторического анализа вопроса надо пос1 аратьси у.:· 
тановить. какие гипотезы были выдвинугы, но не доказаны, не про

верены отдельными крупными учеными. Желательно также устю-ю
вить круг того, что осталось нерешенным, выяснить вклад nредшест

венников, а таюке оценить их методику, правильностъ, значимость и 

эффективность предЛожений. Полезно также подумать, нельзя ли 
провести то же исследование с использованием новых, более совер

шенных методов, заведомо дающих новые результаты. Особое внима
ние следует обращать на работы в поrраничных областях науки, ис
кать близкие темы -«На стыке•. казалось бы, далеких друг от друга об

ластей знания. 

Весьма желательно на этом этапе работы проконсультироваться с 

ведушими деятелями науки. Именно они мoryr оценить склонность бу
дущего ученого к теоретическому мышлению ЮIИ экспериментальным 

исследованиям, степень обладания мастерством эксперимента, наблю
дений, теоретического объяснения новых научных фактов, ero выдерж
ку и настойчивость в работе, изобретательские и другие навыки. 

Очень полезно для окончательного выбора темы выявить мало

изученные проблемы и воnросы, имеющие актуальное значение, а 

также уяснить их отношение к намеченной теме диссертации. Жела
тельно также узнать подходы и позиции научных школ и течений в 

решении изучаемой проблемы и постараться разузнать, как решаю1 
другие исследователи проблему намечаемого исследования, на каких 

принципах и научных подходах. 

В npouecce выбора темы диссертации желательно уrочнить тер
минологию в данной области знаний, особенно в той, которая еще 

окончательно не сложилась. Для этого нужно завести картотеку при· 
меняемых терминов, занося на карточки их значения. Определения 
понятий следует подвергнуть мыслительной обработке путем анализа, 

сравнения и классификации, т.е. задать понятийный аппарат будуще

го исследования. 

Особенно важно на этом этапе работы дать толкование понятий. 

даваемых различными авторами, соnоставить различные толкования 

одного и того же понятия, классифицировать выделенные понятия 

по конкретному парамстру, а также сделать предварительный вывод о 

толкованиях и терминах, которые будут приняты за основу в будушей 
диссертации. 

И, наконец, еще один совет чисто психологического харак.1ера. 

Не надо смущаться, ~ели тему, согласованную и одобренную научным 
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руководителем, на заседании кафедры (лаборатории) , к которой Вы 
прикреплены, не уrвердят и попросят ее уrочнить. Так случается со 
многими диссертантами, Пусть это Вас не обижает, коллективное об
суждение в данном случае только nоможет угочнить и конкретизиро

вать наnравление Ваших научных nоисков. Формулировка темы 
впоследствии обычно неоднократно уrочняется вплоть до последних 

этапов, предшествующих защите диссертации. 

3.2. Планирование диссеJnациоииой работы 

Любая научная работа предполагает наличие nлана ее осущест

вления. Особенно большое значение имеет планирование научной 
работы диссертанта, который вnервые nриступает к написанию се

рьезного научного сочинения, каковым является диссертация. Пла
нирование его работы начинается с подготовки формального доку
мента - ID\lUIIII\ZJYaJIЬИOro плана. Такой план является основным руко
водящим документом, который определяет специализацию, содержа

ние, объем, сроки обучения диссертанта и формы его аттестации. 
В нем также указывается, какие следует подготовить публикации и 
для каких конкретно органов печати. 

Кстати о публикациях. Прежде чем выйти на защиту, диссертант 

должен оnубликовать несколько статей и тезисов по теме диссерта

ции. Иначе, когда она будет закончена, диссертант на защиту выйти 

не может, так как должен ждать выхода из nечати его работ, на что у 
начинающих исследователей уходит обычно около года. Напомним, 
что •зашита докторской диссертации может проводиться не ранее 

чем через два месяца, а кандидатской - не ранее чем через месяц 

после публикации работ соискателя, отражающих основные научные 

результаты диссертации• '. 
В индивидуальном плане следует также предусмотреть апроба

цию диссертационной работы, т.е. nубличные выступления с сообще
ниями и докладами на семинарах, симпозиумах и конференциях. По
мимо того, что это формальная необходимость для зашиты диссерта
uии, но еще и возможность научиться выстуnать, выдерживать отве

денный временной регламент и отвечать на вопросы. 

Завершается работа над составлением иНдивидуального плана 

диссертанта заполнением специального бланка. В дальнейшем науч
ный руководитель nомогает диссертанту составить рабочий план его 
работы, который nредставляет собой своеобразную наглядную схему 

.. положение о nормке присуждения научным н научно-nедаrоmчесюtм рабоnш
кам: ученых стеnеней и присвоемне научным работникам ученых званий». Утверж
дено Постановлением Правительства Российской Федераuии 24 октября 1994 r. 
No 1185. 
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предпринимаемого исследования. Такой план исnользуется на первых 

стадиях работы, позволяя эскизно nредставить исследуемую nроблему 
в различных вариантах, что существенно облегчает научному руково

дителю оценку общей комnозиции и рубрикации будущей диссерта
uии. 

Перед составлением рабочего плана следует уrочнить формули
ровку темы, а затем составить пояснительную записку, в которой да

ется: 

- обоснование выбора темы; 

- краткая информация о ее современном состоянии; 
- развернутая характеристика целей и задач диссертационного 

исследования; 

- изложение выдвигаемой диссертантом рабочей гипотезы (или 
гипотез); 

- мотивировка выбора методов и обьектов исследования. 
На основе такой nояснительной заnиски составляется и сам ра

бочий план, который начинается с разработки темы, т.е. замысла 
nредполаrаемого научного исследования. Возможно, что в основу та

кого замысла будет положена лишь лшотеза, т.е. предположение, из
ложенное как на основе интуиции (nредчувствия), так и на nредвари

тельно разработанной версии (т.е. на сообщении чего-либо в целях 
предварительного объяснения). Но даже и такая постановка дела nо
зволит систематизировать и упорядочить всю последующую работу. 

Первоначально рабочий план только в основных чертах дает ха
рактеристику предмета исследования, в дальнейшем такой план 

может и должен уточняться, однако основная задача, стоящая nеред 

работой в целом, должна оставаться неизменной. 
План должен бьrгь гибким, чтобы можно было включать в него 

новые возможные аспекты, обнаруженные в процессе nодготовки 

текста. При составлении плана тщательно обдумывайте такие вопро
сы: что вам уже известно по разрабатываемой теме и что необходимо 
узнать. Затем решите, в каком порядке вы сделаете свои nервые 
шаги. При концентрации внимания на выполнении основных разде
лов плана следует не упускать из поля зрения дополнительные сторо

ны дела, то, что иногда неосмотрительно называют .со;деталями~> или 

«мелочами». 

Рабочий план имеет произвольную форму. Обычно он состоит из 
перечия расположенных в столбик рубрик, связанных внутренней ло

гикой исследования данной темы и позволяютих по их месrу судить 
об их уместности и значимости. Отдельные рубрики плана следует 
писать на отдельных карточках (или полосках бумаги). Это позволяет 

в результате ряда механических перестановак найти наиболее логич

ную и приемлемую для данного исследования схему их расположе

ния. 
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В состав рабочего плана желательно включать, помимо заголов
ков, выделенных отдельными строками, заголовки в подбор с текс
том, заголовки - внутритекстовые выделения (слова и словосочета
ния самого текста, обозначаюшие тему текстового отрывка). Это по
зволяет оценить, единообразно ли использованы мелкие заголовки 8 
разных главах и параграфах диссертационного сочинения. 

l:'a более поздних стадиях работы составляют nлаи-проспекr, т.е. 
такои план, который представляет собой реферативное изложение 
ра~nоложенны:х в логическом порядке вопросов, по которым в даль
неишем будет систематизироваться весь собранный фактический ма
териал. По зтому плану уже можно будет судить об основных поло
жениях содержания будушей диссертации, приноипах раскрьrrия 
темы, построении и соотношении объемов отдельных ее частей. 
Практически план-праспект- это уже черновое оглавление диссер
тации с реферативным раскрытием содержания ее глав и параrрафов. 

Желательность составления плана-проспекта определяется тем, 
что путем систематического включения в такой план все новых и 
новых данных его можно довести до окончательной структурно-фак
толоrической схемы диссертационной работы. 

Однако при такой работе диссертанта чаще всего подстерегзет 
опасность, которая заключается в том, что он неизбежно почувствует, 

что для достижения цели ему не хватает того-то и того-то. А для 
этого необходимо еще что-то, и чем дальше - все больше и больше. 
Возникает реальная угроза •УТD!fУТЬ> в море вопросов. Чтобы такую 
угрозу устранить, в план-праспект следует включать только те вопро
сы, которые непосредственно аrносятся к теме диссертации. По всем 
остальным возникающим вопросам нужно использовать результаты 
друшх исследователей и только на том уровне, на котором они были 
достигнуты на сегодняшний день. 

После составления плана-праспекта диссертационной работы 
необходимо уяснить очередность и лоmческую последовательность 
намеченных работ. При организационной очередности задания вы
полняются в зависимости от наличия возможности, и порядок ис
полнения их может й'Змениться с тем, однако, условием, чтобы за оп
ределенный период работы они все были выполнены. 

Логическая последовательность диктует раскрытие суmества за
дачи. Пока не изучен первый раздел, нельзя переходить ко второму. 
Важно научиться находить в любой работе главное, решающее, на 
чем следует сосредоточить в данное время все внимание. Это позво
лит найти и оптимальные решения планируемых заданий. 

Такой методический подход приводит к необходимости учета 
стратеrnи и тактики научиого исследования. Эrо значит, что исследо
ватель определяет обmую генеральную цель в своей работе, формул и
рует центральную задачу, выямяет все дОСТУПные резервы для выпол-
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пения замысла и идеи, выбирает необходимые методы и приемы дей

ствий, находит наиболее удобное время для выполнения каждой опе

рации. 

В творческом исследовании план всегда имеет динамический, 
nодвижный характер и не может, не должен связьmать развитие идеи 

и замысла исследователя при сохранении четкого и определенного 

научного напрамения в рабате. 

С учетом специфики творческого процесса план исследования 
должен предусматривать все, что можно заранее предвидеть. Конеч
но, в науке возможны и случайные открытияt но нельзя строить на

учное исследование, ориентируясь на случайности. 

Прочные знания и трезвый, всесторонний учет возможных об
стоятельств при решении сложной научной задачи открывают дорогу 
научному предвидению, творческой деловой фантазии. Научное ис

следование не может вестись без плана. Только плановое исследова
ние позволяет надежно открывать новое, шаr за шаrом глубоко по

знавая объективные закономерности во всей окружаюшей действи
тельности. 

3.3. Библиографический поиск 
литературных источииков 

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой 
начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного 

исследования, который, как уже указывалось ранее, находит свое вы

ражение в теме и рабочем плане диссертации. Такая постановка дела 
nозволяет более целеустремленно искать литературные источники по 

выбранной теме и глубже осмысливать тот материал, который содер
жится в опубликованных в печати работах дpyrn:x ученых, ибо основ

ные вопросы проблемы почти всегда заложены в более ранних иссле
дованиях. 

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к состав
лению картотеки (или списка) литературных источников по теме. Хо

рошо составленная картотека (список) даже при беглом обзоре загла
вий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе воз
можно уже в начале исследования уточнить цели. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, со

держание каrорых связано с темой диссертационного исследования. 

К ним относятся материалы, опубликованные в различных отечест
венных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, дис

сертации, депонированные рукописи, отчеты специалистов о зару

бежных командировках, материалы зарубежных фирм), официальные 
материалы. 
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Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со 
знакомства с информационными IЦ!UIНИЯМИ, цель выпуска которых -
оперативная информация как о самих nубликациях, так и о наиболее 

существенных сторонах их содержания. Информационные издания в 

отличие от обычных библиографических изданий оnерируют не толь
ко свелениими о печатных произведениях, но и идеями и фактами, в 
НИХ ЗЗКЛIUЧ.еННЫ!\-Ш. 

Помимо оперативности nубликации, их отличают новизна сооб

щае\IОЙ и:т~ормации, полнота охвата источников и нали'!Ие справоч
ного аnпарата, позволяющего быстро систематизировать и отыски

вать документы. 

Ь настоящее время выпуском информационных изданий занима
ются институты, центры и службы научно-технической информации 

(НТИ), которые охватывают все отрасли народного хозяйства. 

Сеть этих институтов и организаций в нашей стране объединена 
в Государственную систему научно-технической информации 
(ГСНТИ), которая осуществляет централизованный сбор и обработку 
основных видов документов (обработкой отечественной и зарубежной 

литературы по естествознанию и техническим наукам занимается 

ВИНИТИ, по общественным - ИНИОН, патентной документа
цией - НПО •Поиск•, отчеты о НИР и ОКР, защищенные диссерта
ции обрабатывает ВНТИЦ, нормативно-техническую документа
цию - ВНИИКИ). 

Основная масса пособий указанных выше институтов и органи
заций четко подразделяется на три вида изданий: библиографичес

кие, реферативные и обзорные. 
Библиоf11афические иэдаНИII содержат упорялоченную совокуп

ность библиографических описаний, которые извещают специалиста 
о том, что издано по интересующему его воnросу. Библиографическое 

описание здесь выполняет две функции. С одной стороны, оно опо
вещает о nоявлении документов (сигнальная функция), а с другой -
сообщает необходимые сведения для их отыскания (адресная функ

ция). Из библиографических описаний составляют библиографичес
кие указатели и библиографические сnиски. 

Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный ха
рактер и состоят из перечия библиографических описаний часто без 
аннотаций и рефератов. Эти издания с максимальной полнотой отра
жают произведения отечественной и зарубежной литературы. Их от
личают оперативность подготовки и сравнительно короткие сроки с 

момента выхода nубликации до момента отражения ее в указателе. 

Наиболее значительным библиографическим указателем является 
«Сигнальная информация• (СИ) ВИНИТИ. Цель такого издания
быстро информировать специалистов о новых nубликациях по миро
вой науке и технике. Именно на зти издания возложена сейчас функ-
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uия опережающего оповещения читателей о только что вышедшей 
научной и технической литературе. СИ nредставляет собой по nре
имуществу систематические указатели, выпускаемые в виде бюллете
ней, тематика которых охватывает почти все отрасли мировой науки 
и техники. 

Отечественные и зарубежные публикации по медико-социаль

ным, гигиеническим и клиническим дисциплинам отражаются в СИ 
ВИНИТИ в специальной серии «Биология•. Оnеративность подго
товки СИ исключительно высока: в среднем один-два месяца, перио

дичность выпуска - 24 номера в год. 
Рефераrивиые 1ЦД11И1U1 содержит nубликации рефератов, включаю

щих сокращенное изложение содержания первичных документов (или 
их частей) с основными фактическими сведениями и выводами. К ре
феративным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные 
сборники, эксnресс-информация, информационные листки. 

Реферативные журиалы в Российской Федерации по естествен
ным и техническим наукам издает ВИНИТИ под общим заголовком 
«Реферативный журнал• (РЖ). РЖ ВИНИТИ - основное и самое 
распространенное в нашей стране реферативное издание, которое 
наиболее полно отражает всю мировую литературу по естествознанию 
и технике, публикуя рефераты, аннотации и библиографические оnи
сания, составляемые на статьи, монографии, сборники. 

РЖ ВИНИТИ - единое многосерийное издание, состояшее из 

основных томов (в которые входят выпуски, издающиеся самостоя

тельными тетрадями) и отдельных выпусков, не входящих в сводные 

тома. Периодичность их выхода в свет- 12 раз в год, за исключени
ем РЖ •Химия• и «Биологическая химия•, которые выходят 24 раза в 
год. Интервал с момента появления публикации до ее отражения в 

РЖ в среднем около четырех месяцев. 
Реферативные сборинки представляют собой nериодические, про

должающиеся или непериодические издания, которые содержат ре

фераты неоnубликованных документов. Их выnускают центральные 
институты научно-технической информации и технико-экономичес

ких исследований. Такие издания носят обычно узкотематический ха
рактер. 

Экспресс-информациJI (ЭИ) - это периодическое издание жур

нальной или листовой формы, которое содержит расширенные рефе
раты наиболее актуальных опубликованных зарубежных материалов и 
неопубликованных отечественных документов, требующих оператив

ного освещения. 

Наибольшую известность среди изданий рассматриваемого вида 

получила ЭИ ВИНИТИ, которая адресуется работникам промышлен
ности, научно-иссл~довательск.их учреждений, конструкторских и 
nроектных организаций и освобождает их от необходимости отбирать 

7-6330 
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материалы среди огромного числа публикаций в РЖ. Выnуски Э И 
рассылаются по подписке. 

В ЭИ nубликуются расширенные рефераты наиболее актуальных 
журнальных статей, описаний патентов, отчетов о научных работах и 
друтих документов научно-технического характера. Рефераты содер
жат все основные данные первоисточников, сопровождающиеся ри

сунками (графики, схемы, диаграммы, фотографии) и таблицами, а 
также теоретическими выкладками, вследствие чего необходимость 

обращения к оригиналу отпадает. 
Периодичность выхода выпусков ЭИ различна. В ВИНИТИ пе

риодичность каждой серии - четыре номера в месяц ( 48 номеров в 
год). С момента получения оригинальной nубликации до ее отраже
ния проходит два-три месяца. 

Потребность в информации, способствующей внедрению достиже

ний науки и техники в nроизводство, вызвала широкое распростране

ние 101формаци01П1Ь1Х листков - оперативных печатных изданий, кото
рые содержат рефераты, отражающие информацию о передовом произ
водственном опъrrе или научно-технических достижениях. 

К обзорным издаНИIIМ относятся обзор по одной проблеме, на
правлению и сборник обзоров. 

Обзоры обобщают сведения, содержашиеся в первичных доку
ментах, являясь высшей сrуnенъю их аналитико·синтети4еской пере

работки. Такие издания сообщают о состоянии или развитии какой
либо науки или практической деятельности, отражая все новое, что 
сделано в ней за определенное время. 

Цель обзоров - обеспечить проведение научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок на современном уровне разви

тия науки и техники, устранить параллелизм в работе научно-иссле
довательских организаций, помочь сделать правильный выбор на
правления и методов разработки в определенной области. 

Наиболее значительным обзорным изданием по естествознанию 
и технике является серия сборников ВИНИТИ •Итоги науки и 
техники• (ИНТ). Это издание обобщает и систематизирует сведе
ния по материалам, опубликованным в соответствующих выпусках 

РЖ ВИНИТИ за один-три года. ИНТ издается сериями по отраслям 
науки и техники и выходит томами с периодичностью один-два раза 

в год. Каждый том содержит список литературы с указанием номеров 
рефератов. Серии ИНТ заняли прочное место в системе информаци
онно-библиографических и:щаний. 

В отличие от бюллетеней сигнальной информации и рефератив

ных журналов, где помещаются библиографические описания и ре

фераты отдельных публикаций, серии ИНТ содержат концентриро
ванную обзорную информацию по актуальным воnросам науки и тех
ники, полученную в результате анализа и оценки содержания боль-
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шого числа публикаций по каждому вопросу. Цель выпуска таких 
серий - предоставить специалистам критически оцененную и обоб
щенную информацию проблемно-ориентировочного характера, зна
комя их с содержанием наиболее важных публикаций с минимальны
Ш1 затратами времени. 

Очень полезен ДIIЯ розыска материалов, не попавiШfх в печать, 
Всероссийский научно-технический информационный центр (ВИТИ
Центр), осуществляющий сбор, накопление и обработку информации 
по всем видам непубликуемых исследовательских рабоr, nроводимых в 

стране, и издающий по ним информационные издания рефератив

ного и сигнального типа; Всероссийский научно-исследовательский 
институт технической информации, классификации и кодирования 

(ВНИИКИ), издающий информационные указатели литературы; Все
российский научно-исследовательский институт патентной информа
ции (ВНИИПИ), выпускающий оригинальные и собственные инфор
мационные издания по различным направлениям изобретательства, в 

том числе сиmальные, библиографические и реферативные издания. 
Исследователям, работающим в области отраслевой науки, сле

дует обязательно знакомиться с изданиями центральных отраслевых 
органов информации, таких как Всероссийский институт информа
ции и технико-экономических исследований агропромышленного 

комплекса, Всероссийский научно-исследовательский институт ин
формации и технико-экономических исследований по электронике 
(Информэлектро), Научно-информационный центр •Информпечать
идр. 

Соискателю, ведущему разыскание литературных источников, 
нельзя обойти вниманием библиографические указатели литературы Го
сударственной nубличной научно-технической библиотеки (ГПНТБ). 
Следует обращать внимание на издания Всероссийской книжной па
латы, которая выnускает библиографические указатели •Книжная ле
топись., ..Летопись периодических и продолж:ающихся изданий», 
.Летопись газетных статей• и др.; издания Российской государетаен
ной библиотеки; Всероссийской государственной библиотеки ино
странной литературы, издающей различные библиографические ука
затели и картотеки. 

Наряду с информационными изданиями органов НТИ для ин
формационного поиска следует использовать автоматизированные 101-

формациоиво-поисковые сисrемы, базы и банки дallllblX. Данные поис
ка могут быть использованы непосредственно, однако чаще всего они 
служат ступенью (ключом) к обнаружению nервичных источников 

информации, каковыми являются научные труды (монографии, сбор
ники) и другие нужные для научной работы и:щания. 

В связи с развитием научно-исследовательских работ и необхо
димостью детально анализировать литературу, вьmушенную в nреды-
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дущие годы, все большее значение для исследователей приобретает 

peтpocneКТIIIIIWI библн0J11афи11, назначением которой ЯВJUIЮТСЯ подго
товка и распространение библиографической информации о произ

ведениях печати за какой-либо период времени. 
Эта библиография представлена широким кругом пособий. 

Среди них - тематические указатели и обзоры, каталоги отраслевых 
научно-технических иЗдательств, переанальная библиография выдаю

щихся естесmоиспытателей и инженеров, библиографические указа
тели по истории естествознания и техники. 

Тематические указатели и обзоры - основная часть ретроспек
тивных изданий по естествознанию и технике. Их готовят централь
ные научно-технические библиотеки, библиотеки академий, научно

исследовательских инетитугон и высших учебнЬIХ заведений, а также 
органы научно-технической информации. Указатели отражают лите
ратуру по какой-либо отрасли в целом или по ее разделу. Особую 
группу ретроспективных общеотраслевых библиографических посо
бий составляют указатели по техническим справочникам. Издаются 
узкоспециальные ретроспективные библиографические указатели и 
обзоры. Они выпускаются научно-техническими библиаrеками науч
но-исследовательских институтов и высших учебных заведений, а 
также службами научно-технической информации. 

Особый вид ретроспективной библиографии - внутрикниж
ные и пристатейные списки литературы. Социологические иссле
дования показывают, что такие списки приносят специалистам ог

ромную пользу, поскольку информируют их о вышедших за пред
шествующие годы публикациях, непосредственно относящихся к 

их роду занятий или nрофессии, минуя промежуточные библиогра
фические звенья. 

Эффективным является изучение сnисков литературы в отрасле
вой технической периодике. Сейчас по различным аграелям техники 
и производства в нашей стране выходит свыше 1000 журналов, пер и
одических сборников и бюллетеней, каждый из которых может ин
формировать своих читателей об имеющихся КНI!гах и опубликован
ных статьях. 

В монографиях б~tблиографические списки встречаются особен
но часто и обычно помешаются в конце книги. В тематических сбор
никах сnиски приводятся после каждого крупного раздела. В некото

рых случаях внутрикнижные списки могут быть больш11ми. 

Ретроспективными указателями служат и каталоги отраслевых 
научно-технических издательств. Их ценность заключается в том, что 
они содержат наиболее полные и точные сnиски книг по тематичес

кому профилю того или иного издательства. 

Ретроспективный характер носит переанальная библиография 
выдаюшихся деятелей естествознания и техники. Она очень разнооб-
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разна и nредставлена большим числом изданий. Это переанальные 
указатели отдельных ученых и литературы о них, рубрики •персона

лии• в некоторых 11зданиях и, наконец, библиографические словари, 
содержащие списки произведений нескольких ученых, а также лите

ратуру и биографические сведения о них. 

Таков основной круг литературных источников no выбранной 
теме. Завершив ознакомление с ними, весьма желательно изложить 

прочитанное в более или менее стройной системе в виде реферата на 
15-20 страницах машинописного текста. После этого будет значи
тельно легче более точно сформулировать тему Вашего диссертацион

ного сочинекия. 

3.4. Чтение научной литературы 

Первоетеленное место среди nодготовительных работ no написа
нию диссертации занимает чтение по избранной теме научной лите
ратуры, которая является одним из основных средств хранения до

стигнутого научного уровня. Это серьезный и очень наnряженный 
труд, для обеспечения каrорого необходимо знание отдельных мето
дических приемов работы с научными публикациями. 

Чтение любой научной книги начинается с первоиачального зна

комства с нею. Та~ое знакомство осушесmляется в два зrапа. Первый 
этаn - это беглый nросмотр научной книги с целью создания самого 

общего о ней вnечатления, и второй этаn - более обсто~льный 
просмотр такой книги для уяснения ее основного содержания . 

Беглый просмотр научной книги начинается со знакомсmа с ее 

автором, ибо его фамилия говорит о многом, особенно если это из
вестный ученый. Следует также обращать внимание и на фамилию 
научноrо или титульноrо редактора. Нередко в научных книгах фами
лия автора встречается впервые и потому может ничего не говорить. 

В то же время фамилия научного или титульного редактора (академи
ка, доктора наук или профессора) может быть хорошо известна в на

учном мире. В большинстве случаев это является гарантией того, что 
данная книга написана на высоком научном уровне. 

В подзаголовоqных данных часто указывается фамилия автора 
прелиеловив или всrупительной статьи. Особенно часто эти указания 

можно встретить в тематических сборниках, материалах научных 

съездов, конференций и симпозиумов, а также в собраниях класси
ков естественнонаучной и технической мысли. Авторами предисло
вий и вступительных статей, как правило, выступают известные уче-

Подробнее см.: Кузин Ф.А., Адрианова В.П. Естественнонаучная и техническая ли
тера;ура: Обrоее и слеuиальное книrоведение: Учеб.дл.я вузов. - М.: •Книr-а», 
1978.- С.253-257. 
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ные. Эrо помогает составить предварительное мнение о книге, так 

как говорит о ее научной ценности. 

Указание на ПОВ'Riрносп. изда11И11 свидетельствует о высоких каче
ствах книги, обеспечивающих устойчивый спрос на нее со стороны 

заинтересованных ученых. Сообщение о nовторности издания иногда 
сопровождается сведениями, что оно дополнено, исправлено или 

переработано. Часто эти сведения оказываются очень полезными, т.к. 
свидетельствуют о наличии в данной книге новых научных фактов 

или новой их интерnретации. 

При nервом nросмотре научной книги следует обращать внима
ние на ее выходные данные. т.е. совокупность сведений, которые ука

зывают на место издания, название издательства и год выпуска. 

Название JQll&тeJIЬCТII8 nомогает во многих случаях определить 
тематику книги. Особенно это касается книг сnециализированных 
научно-технических издательств, отраслевая сnециализация которых 

nрежде всего находит отражение в тематике выnускаемой литераТУРЫ. 
Год llblll)'aUI указывает новизну и аКТУадЬНОСТЬ тематики книги. Если 
она издана много лет назад, то можно утверждать, что материал ее 

существенно устарел. 

НадзаrолоВОЧНЬiе дa/lllble (название организации, от имени кото
рой выnущена научная книга, название серии, номер выnуска серии 

и т.n.) также помогают составить первое впечатление о такой книге. 
Если, например, в nодзаголовочных данных сообщается название ка
кого-либо института АН РФ, то можно не сомневаться, что это nо
служит хорошей рекомендацией, так как указывает на издание, под

готовленное наиболее квалифицированными сnециалистами. 
Много nолезных сведений nри nервом знакомсmе с научной 

книгой могуг дать выnусКНЬiе дa/lllble, которые nомещаются на конце

вой полосе или на обороте титульного листа. Из них с точки зрения 
диссертанта наиболее важна дата nодписания такой книги в nечать, 

ибо эта дата дает возможность выяснить степень аюуальности изда

ния, особенно когда необходимо установить, nолучило ли отражение 
в его тексrе то Иilll иное научное достижение или общественно-поли
тическое событие. 

Рассмотренные выше элементы научной книги позволяют соста
ВJ.ПЬ лишь самое общее впечатление о ней. Но это, как уже rоворшюсь, 
только первый этаn изучения такой книги. Цель последующего про
смотра - уяснение в самых общих чертах ее основного содержания. 

Существенную помощь в первоначальном ознакомлении с содер
жанием научной книги мшуr оказать некоторые элементы ее спра

вочно-сопроводительного аппарата, предваряющие основной тексr. 

Эrо прикнижная аннотация, предисловие и вступительная статья. 
В прИКIПIЖНой аннотации приводятся краткие сведения о содер

жании и читательском назначении, раскрывается ОС}{овная идея, по-
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казывается научное и практическое значение издания. Из аннотаuии 
можно уrочнить его основную тему, задачи, постаwtенные автором, и 

метод, которым он пользовался, а также принадлежиость к опреде

ленной научной школе (или научному направлению), обШУЮ струк

ТУРУ книги и т.п. 
Предисловие к научной книге может даваться в различных вари

антах (собственно предисловие, •от автора», •от редактора•, «ОТ пере
водчика•, •ОТ редакции• и т.п.). В nредисловии чаше всего объясня
ются мотивы написания книги, особенности ее содержания и по
строения, степень полноты освещения тех или иных пJЮблем, указы
вается круг потенuиальных читателей, а также лиu, принимавших 

участие в создании и рецензировании издания. 
Вступительная статья (одна из разновидностей предисловия) 

обычно предваряет труды крупного ученого или научного коллектива, 
отдельные произведения или собрания сочинений классиков науки. 
Во встуnительной статье дается оценка работ, входящих в состав дан
ного издания, характеризуется мировоззрение ученого, система его 
научных и общественных взглядов, перечисляются наиболее крупные 
труды и т.п. 

При знакомстве с научной книгой особенно внимательно нужно 
читать ее введение, которое не nринадлежит к научно-справочному 
аппарату такой книги, а является вступительным разделом к ее ос
новному тексту. Во введении к большинству научно-теоретических 
работ дается общая характеристика предмета исследования и краткая 
история его разработки в научной литературе (т.е. историографичес
кая сnравка), обосновывается актуальность темы и сообщается об ис
точниках фактического материала, а также формулируется цель и за
дачи оnисанного исследования. Эти сведения дают возможность по
лучить первоначальное вnечатление о содержании научной книги с 
точки зрения существа предмета, о котором в ней Идет речь. 

Таковы основные методИческие приемы первоначального знакомет
ва с научной книгой. Рассмотрим теперь некоторые приемы чтения 
такой книги, позволяющие более эффективно усваивать ее содержание. 

Существенно снижает трудоемкость работы с научной литерату
рой умение полыоваться техиикой быС'JРОГО чгения. Умение читать 
быстро - важное условие, позволяющее усваивать гораздо больший 
обьем материала, чем это можно было бы ожидать. Конечно, исnоль
зование быстрого чтения имеет свои ограничения. Так, nри чтении 
материалов математического или техническоrо характера, смысл ко
торых раскрывается шаг за шаrом, оно мало эффективно, однако оно 
может быть очень полезно при чтении описательных частей подоб
ных материалов, а также текстов гуманитарного содержания. 

Техника быстрого чтения должна применяться в зависимости or 
задач знакомства С содержанием научной книги. Если вашей целью яв-
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ляется получение общего nредставления о предмете, быстрое чтение 

может помочь. Если же, однако, вы нуж:даетесь в более nодробной 
информации~ то быстрое чтение будет полезно лишь на этапе поиска 

тех частей текста, коrорые следует изучить более обстоятельно. 

Нужно также определить, действительно ли быстрое чтение эф
фективно при работе с данной книгой. Одни книги для этого более 
удобны (те, например, которые имеют много заголовков и подзаго

ловков и в которых уже первая фраза каждого абзаца содержит доста
точную информацию о его содержании), другие же совершенно не 

пригодны для использования техники быстрого чтения. для решения 
этого вопроса поnробуйте быстро прочесть книгу, пробежав глазами 

заголовки и подзаголовки, прочтя первые и последние абзаuы разде
лов и глав. 

При наработке навыков быстрого чтения постарайтесь избавить
ся от привычки (если вы ее имеете) nроговаривать про себя то, что 

вы читаете. Большинство из нас nриучены читать с такой скоростью, 
с какой говорят. На самом деле наш мозг в состоянии воспринимать 
слова много быстрее, чем мы их произносим. Многие, однако, ни
когда так и не научаются читать быстрее, чем говорят. 

Стремясь читать быстрее, воспринимайте слова груnпами, а не 

по отдельности. Во многих фразах лишь одно или два слова являются 
важными, а остальные дЛЯ восприятия смысла не существенны. 

Когда вы разовьете в себе способность к быстрому чтению, прежде 

чем начать что-либо чwгать, составьте «план», например, перечень 

вопросов, на которые вы хотели бы nолучить ответы. Тогда в пропес
се быстрого чтения ваш мозг автоматически будет стараться отбирать 

информаuию, необходимую ДJJЯ ответа на поставленные вопросы. 

Если вы знаете о предмете достаточно много, то прежде чем при

ступить к быстрому чтению, потратьте несколько минуr на то, чтобы 

коротко записать основные известные вам положения. Эrо поможет 
вам использовать быстрое чтение в режиме пополнения имеющихся 

знаний, позволяя в быстром темпе n]Юглядывать известнЪJе места. 

Желательно при быстром чтении просматривать вновь уже про
читанный материал. Почаше возвращайтесь на несколько страниu 

назад, чтобы вспомнить основные положения того, что вы уже уяс
нили в процессе быстрого чтения. При этом следите, не обнаружили 

ли вы для себя чего-нибудь нового и важного - ведь nри быстром 

чтении по первому разу можно кое-что и упустить. 

Ускорить процесс чтения научной литературы можно, если рабо
тать сосредоточенно и no определенной системе. Нет и не может 
быть стандарта для такой системы. Она отрабатывается каждым ис
следователем индивидуально. Но мoryr быть рекомендованы некото

рые наиболее общие советы no серьезному и производительному чте
нию научной литературы. 
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Решающее значение nри чтении научных nубликаuий имеет не 
только получение новой информации, но и ее усвоение. Начинаю
щие ученые обычно стараются научиться читать быстро, чтобы за ми
нимум времени получить максимум nолезной информации. Но сна
чала надо научиться читать с разбором, нетороnливо, продумывая 
сущность новых знаний и осмысленно запоминая прочитанное. 

Прежде всего читать научные тексты следует творчески, не от

влекаясь. Чтение подряд может увести в сторону. Позтому сразу оп
ределите, где находится материал, оmосяшийся непосредственно к 
теме вашей диссертации. Затем уясните для себя, что вы хотите вы
нести из каждого исполыуемого вами источника. 

Если книга или статья принадлежит вам, делайте в них пометки, 

исnользуйте маркер ДJJЯ выделения важных мест, чтобы их можно 
было потом легко найти. Этим вы обеспечите последовательность в 

своей работе, ибо всякий раз, встретившись с вопросами, которы: 
уже проработаны, вы сможете восстановить по ним соответствуюшин 
ход своих мыслей. Только не работайте так с библиотечными книга
ми и журнальнЬlми статьями, прежде снимите с них ксерокопию. 

По мере чтения составляйте для себя вопросы. Как только вы 
пройдете какое-либо важное место, составьте по нему вопрос для 
nоследующей самопроверки (с указанием страниц первоисточника). 
Составляйте списки таких вопросов в процессе всего чтения. Актив
ное и целенапраменное чтение - это чтение с пером в руках. 

Очень важно и полезно в процессе чтения составлять резюме 

того, что вы прочитали. Пользуясь резюме, вы можете сократить 
объем материала, который необходимо изучить, до любого удобного 
вам размера. Резюмируя nрочитанный текст, вы тем самым опреде

ляете, что в нем важно, а что нет. Это поможет избежать бесполезных 
трат времени и энергии, неизбежных при пассивном чтении. 

Учитывая все это, стремитесь постепенно все больше работать со 
своими резюме, а не с оригиналами записей или дpyrnx источюt:ков. 
На перечитыванне резюме требуется гораздо меньше времени, чем на 

просмотр нескольких страниu текста оригинального материала. При 
этом вы проделываете ниqуrъ не меньшую умственную работу. Поста
райтесь, чтобы ваше резюме охватывало все основные nоложения и 

ипеи, которые вас интересуют. 
При составлении резюме пользуйтесЪ диаграммами. Например, 

читая первоисточник или просматривая свои записи, изобразите по
средине листа бумаrn овал и вnишите в него тему или вопрос. Нари
суйте линии, исходящие из овала, и на их конuах напишите по одно
му-два слова, которые могли бы вам н~11омнить об аспектах или фак
тах важных д;rя данной темы. 

' Используя диаграмму или перечень основных положений темы, 
расставьте в них приоритеты. Внача.r1е определите самое важное из 
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указанных положений, затем самое важное из осrавшихся и т.д. В ре

зюме должны остаться только самые важные положения. Для состав
ления хорошего резюме очень важно уметь исключать положения, 

uенность которых невелика. 

Составляя резюме, старайтесь делать их как можно более ком
пактными, чтобы ими можно бьшо пользоваться в любом месте и в 

любое время. Одним из решений этой задачи является исnользование 

библиографических карточек или спеuиальной заnисной книжки. 
При этом обращайте внимание на систему индексов: она должна по
зволять быстро находить любое необходимое резюме. 

Практикуйтесь в использовании сделанных вами резюме дЛЯ вос
становления в деталях содержания соответствующих тем. С помошью 
оригинального материала nроверяйте себя, не nропущено ли вами 
что-то важное. Восполняйте эти пропуски несколькими словами в 

своем резюме так, чтобы в следующий раз они могли послужить вам 
nодсказкой. 

При чтении и составлении резюме прочитанного не нужно стре
миться только к заимствованию материала. Параллельна следует об
думать найденную информаuию. Этот проuесс должен совершаться в 
течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, возник
шие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для по

лучения нового знания. 

При изучении литературы по выбранной теме исnользуется не 
вся информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет не
посредственное отношение к теме диссертаuии и является потому 

наиболее иенной и nолезной. Таким образом, критерием оuенки про
читанного является возможность его практического использования в 

диссертации. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно сле
дить за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими 
пользоваться. Работая над каким-либо частным вопросом или разде
лом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в uелом, а разра

батывая широкую nроблему, уметь делить ее на части, каждуЮ из ко

торых nродумывать в деталях. 

Заканчивая разговор о рациональном чтении в качестве послед
него совета укажем, что читать научную литературу в порядке перво

го знакомства даже по сравнительно узкому кругу вопросов не следу

ет очень долго. Начинающие исследователи, сами того не подозревая, 
«Затягивают» процесс работы над диссертацией, считая, что, прежде 

чем nриступить к наnисанию текста диссертаuионной работы, необ

ходимо прочитать еще что-то. Этот проuесс может nродолжаться го
дами. Все время будет казаться, что не все еше nрочитано. И так до 
бесконечности. В результате никакого времени на знакомство с лите
ратурой по теме диссертаuии не хватит. 
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3.5. oroop и оценка фактическоrо материала 

Возможно, что часть полученных nри чтении научной литерату
ры данных окажется бесполезной: очень редко они используются 
nолностью. Поэтому необходим их тщательный отбор и оuенка. На
учное творчество включает значительную часть черновой работы, 
связанной с подбором основной н доnолнительной информаuии, ее 
обобщением и представленнем в форме, удобной для анализа и выво
дов. Факты, применяя образное сравнение, не лежат на поверхности, 
а скрыты nодобно крупицам золота, рассеянным в громаде пустой 
породы. Из этого позволительно сделать вывод, что отбор научных 
фактов - не простое дело, не механический, а творческий npouecc, 
требующий uелеустремленной работы. 

Нужно отбирать не любые факты, а только научные факты. По
нятие .:научный факn- значительно шире и многоrраннее, чем поня
тие •ФаКТ>, применяемое в обыденной жизни. Когда говорят о науч
ных фактах, то понимают их как элементы, составляющие основу на
учного знания, отражающие объективные свойства вещей и npouec
coв. На основании научных фактов определяются закономерности 
явлений, строятся теории и вьmодятся законы. 

Научные факты характеризуются такими свойствами, как новиз
на, точность, объективность и достоверность. Новизна научиото фак
та говорит о принциnиально новом, неизвестном до сих пор предме
те, явлении или npouecce. Эго не обязательно научное открытие, но 
это новое знание о том, чего мы: до сих пор не знали. 

Большое познавательное значение новых научных фактов требу
ет учета и критической оuенки их действенности. В одних случаях 
знание новых фактов расширяет наши nредставления о реальной 
действительности; в других - обогашзет наши возможности для ее 
изменения; в третьих - настораживает и заставляет людей быть бди
тельными, чтобы новые знания о природе вещей не послужили во 

вред человеку. 
Точность научного факта определяется объективными методами 

и характеризует совокупность наиболее существенных признаков 
предметов, явлений, собьпий, их количественных и качественНЪiх 

определений. 
При отборе фактов надо быть научно обыктивиым. Нельзя от

брасывать факты в сторону только потому, что их трудно объяснить 
или найти им практическое применение. В самом деле, сущность но
вого в науке не всегда отчетливо видна самому исследователю. Новые 
научные факты, иногда довольно крупные, из-за того, что их значе
ние плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и 
не использоваться·на практике. 
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Достоверность научного факта характеризует его безусловное ре
альное существование, подтверждаемое при построении аналогичных 

ситуаций. Если такого подтверждения нет, то нет и достоверности 
научного факта. 

Достоверность научных фактов в значительной степени зависит 
от достоверности первоисточников, от их целевого назначения и ха

рактера их информации. Очевидно, что официальное издание, nубли
куемое от имени государственных или общественных организаций, 

учреждений и ведомств, содержит материалы, точность которых не 
должна вызывать сомнений. 

Монография как научное издание, содержащее полное и все
стороннее исследование какой-либо проблемы или темы; научный 
сборник, содержащий материалы научной конференции; научный 
сборник, включающий исследовательские материалы учреждений, 
учебных заведений или обществ по важнейщим научным и научно
техническим проблемам, - все эти издания имеют принципиаль
ное научное значение и практическую ценность. В своей основе 
они безусловно принадлежат к числу достоверных источников. 
Практически абсолютной достоверностью обладают описания изо
бретений. 

Что касается научных статей, то здесь с позиций достовернос
ти их следует рассматривать по видам и в зависимости от того, к 

каким наукам они относятся: к научно-техническим или гумани

тарным•. 

Теоретическая статья в области технических и других точных 
наук обычно отличается точностью доказательств с применекием 
современных математических методов, моделирования, с привле

чением данных экспериментальных исследований. В такой статье 
сведения достаточно обоснованны. Результаты расчетов и экспери
ментов, их оценочные данные, методики, условия решения задачи, 

а также другая информация - все это обычно носит достоверный 
характер. 

Теоретическая статья в области гуманитарных наук значительно 
больше, чем статья научно-техническая, насыщена рассуждениями, 

сравнениями, словесными доказательствами. Достоверность ее содер

ж:ания находится в зависимости от достоверности используемой ис
ходной информации. Однако здесь важное значение имеют позиция 
автора, его мировоззрение, в зависимости от которых статья наряду с 

объективными научными данными может содержать неверные трак
товки, ошибочные положения, различного рода неточности. Поэтому 
следует разобраться в этом и верно оценить ее содержание, точно ус-

• Подробнее см.: Соловьев В. И. Редакrорская подготовка периодических изданий. -
М.; И:ш-во МГАП •Мир книrи•, 1993. 
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таиовить истинность суждений автора и дать им соответствующую 

оценку. 

В области техники, математики, естествознания часто приходит
ся иметь дело со статьями, в которых обосновываются и иЗJiаrаются 
результаты завершенных исследований. НарЯдУ со сведениями, отно
СJIШимися к ходу исследований, в таких статьях приводятся данные 
об апробации полученных результатов, об их состоявшейся или воз
можной реализации, об экономической или производственной эф
фективности и др. Подобные сведения свидетельствуют об ориги
нальности статьи, ее теоретической и практической значимости. 

Следует выделить научно-технические статьи, в которых могуг 
содержаться результаты незаконченных научных исследований. Такие 
результаты считают предВарительными, по:лому они должны быть 
подвергнуты особо тщательному анализу и оценке. 

Самостоятельное значение имеет информационная статья. С по
добной статьей можно встретиться в любой научной области. Инфор
мационная статья обычно оперативна и актуальна, ибо она содержит 
сжатое, конкретное изложение каких-либо фактов, сообщение о 
каком-либо событии, ямении. В технических науках к информаци
онной можно отнести статью, в которой приводятся сведения об из
делиях, о технологических процессах и т.п. 

Подобно статьям, различной степенью достоверности обладают 
также доклады, прочитанные на научных конференциях, симпозиу
мах и т.п. Одни из них могуг содержать обоснованные, доказанные, 
апробированные сведения, другие - включать вопросы постановоч
ного характера, предложения и т.п. 

о достоверности исходНой информации может свидетельствовать 
не только характер первоисточника, но и научный, профессиональ
ный авторитет его автора, его принадпежность к той или иной науч
ной школе. 

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, вы-
бирать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда 
взяты материалы. При отборе фактов из литературных источников 
нужно подходить к ним критически. Нельзя забывать, что жизнь по
стоянно идет вперед, развиваются науки, техника и культура. То, что 
считалось абсолютно точным вчера, сеrодня может оказаться неточ

ным, а иногда и неверным. 

3.6. Сбор перяичной научной информации, 
ее фиксация н хранение 

Работа по накоплению научных фактов по избранной теме всегда 
многоаспектна. Здесь и глубокое изучение оnубликованных материа
лов, ознакомленИе с архивами и ведомственными данными. получе-
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ние разного рода консультаций и, разумеется, анализ и обобщение 

собственных научных результатов. 

Накопление такой предварительной информации - не механи

ческий, а творческий процесс, требующий целеустремленной энер

гии, настойчивости и творческой страсти. УченЬIЙ похож на строите

ля сложного и оригинального сооружения. Бережно и любовно он 
собирает нужные строительные материалы, все складывается в стро

гом и определенном порядке. Не беда, если материалы собраны в не
котором избытке, лищь бы не было в них недостатка. Совершенно не 

обязательно все накопленные фактические данные использовать в 
диссертации. 

При сборе первичной информации очень полезно развивать 
свою память. Для ее лучшего запоминания разработано много раз
личных приемов и способов. 

Первое j<:JIOBиe хорошего запоминания - это сосредоточение вни
мания на объекте. Если внимание сконцентрировано на характерных 
особенностях объекта, то запоминание их происходиТ почти в 10 раз 
быстрее и надежнее, чем при рассеянном внимании. Конечно, нет 
необходимости держать в памяти повседневно всю ту массу инфор
мации, с которой диссертанту приходится иметь дело. Многое из 
такой полезной информации можно сохранить, не перегружая свою 
память. Техника ее сохранения сравнительно nроста. Для этой цели 
используются: 

1) алфавитный словарик фамилий, адресов, телефонов и т.п.; 
2) блокнот для черновых записей разного рода; 
3) еженедельник или вкладыши в записную книжку для сроч

ных записей, облегчающих их быстрое нахождение и исполь
зование; 

4) карточки, образующие картотеку; 
5) полевая записная книжка для экспедиционных j<:Ловий; 
6) альбом для зарисовки с натуры; 
7) магнитофон. 
Собранную первичную научную информацию следует регистри

ровать. Формы ее регистрации различны. Эrо могут быть: 
1) записи самого различного характера, в том числе выписки из 

протоколов опьггов, заседаний кафедры (лаборатории), наблю

дений в лабораторных журналах, историях болезней и т.п.; 
2) оформление новой информации на специальных бланках, ан

кетах, статистических и других карточках, образующих в ко

нечном результате тематическую картотеку; 

3) фиксация различного рода звуковых сигналов (природных 
шумов, голосов животных, пения птиц и т.п.) на магнитных 

лентах или других видах звукозапис11; 
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4) регистрация научной информации методами фотографии, 
рентгенографии, осциллографии, прием сигналов различных 
датчиков и регистрация их самописuами; 

5) графики, рисунки, схемы и другие графические материалы; 
6) расчеты, вьшолненные с помощью машинной техники; 
7) научные отчеты; 
8) материалы консультаций и отзывы специалистов по научным 

результатам; 

9) вьmиски из анализируемых документов, литературных источ
ников (статей, книг, авторефератов, диссертаций и др.). 

Записи ценных мыслей, пришедших как бы неожиданно, реко
мендуется делать, не откладывая. Иначе, как это часто бьmает, мысли 
эти забываются и воспроизвести их потом трудно. Весьма полезно 
всегда иметь •n~д рукой• бумагу и карандаш. Еще лучше, если для 
этой цели исnользовать магнитофон. 

Еше на ранней стади11 организации научного исследования 
представляется необходимым выбрать наиболее приемлемую систе
му хранения первнчной документации. Это поможет сберечь в даль
нейшем много времени и облегчить nользование такого рода мате

риалами. 
Выписки и другие подобного рода материалы обычно хранят в 

обычных канцелярских папках или конвертах большого формата, а 
библиографические карточки - в деревянных или картонных яши

ках. 

Тематические разделы такого «личного архива»- индивидуально 

различны. Вот один из таких вариантов: 
1) выписки из литературных и ведомственных источников по 

теме и списки литера1уры; 

2) ксерокопии опубликованных статей, тезисов, рефератов, на
учных докладов и сообщений; 

3) деловая переписка по отдельным вопросам темы; 
4) записи результатов экспериментальных и других исследова

ний; 
5) иллюстрации (технические рисунки, фотографии, чертежи, 

схемы, эскизы и т.п.); 
6) первые варианты обобщений научных материалов (черновые 

рукописи, сводные таблицы расчетов, выводы, предложения), 
а также отзывы по ним специалистов. 

Оrдельным паnкам следует давать тематические названия и де

лать на них замечания справочного характера. 
Одновременно с регистрацией собранного материала следует 

вести его группировку, сопоставлять, сравнивать полученные цифро
вые данные и Т.п. При этом особую роль играет классификация, без 
которой невозможны научное построение или вывод. 
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Классификаuия дает возможность наиболее коротким и nравЮIЬ

ным пугем войти в круг рассматриваемых вопросов. Она облегчает 

поиск и помогает установить ранее не замеченные связи и зависи

мости. Классификацию надо проводить в течение всего процесса изу

чения материала. Она является одной из центральных и существен

ных частей общей методологии любого научного исследования. 

Процесс сбора, фиксации, хранения и классификации nервич
ной научной информации желательно завершить написанием целост

ного обзорного текста, обобщающего и систематизирующего такую 

информацию. 

1 

~ 

Часть 4. 
Работа над рукописью диссертации 

4.1. Подrоrовка черновой рукописи 

Этот этап работы диссертанта состоит из анализа, обобщения и 
теоретического объяснения новых научных фактов, полученных в ре
зультате исследования, а затем отображения всех материалов в виде 

рукописи диссертации, выполняемой в форме ее черновой версии 
(т.е. до ее окончательной перепечатки). 

Черновую рукопись желательно выполнять на стандартнЬIХ лис

тах писчей бумаги. Такие листы надо заполнять только на одной сто
роне, чтобы в случае необходимости можно бьuю делать различные 
текстовые всrавки или, наоборот, выкидки, не переписывая страницу 

заново. 

Каждую страницу не заnолняйте полностью, оставляйте место 
для последующих дополнений и изменений. Расnолагайте записи на 
странице так, чтобы с одного взгляда бьшо ясно, какие идеи ИJШ по

нятия являются основными. Наиболее значительные определения, 

формулировки и т.п. желательно подчеркнуть или напечатать враз

рядку, используйте цвет, qбвод, маркер и другие известные вам спосо

бы. 
Обязательное условие успешного написания любой научной ра

боты - необходимость составления ее подробного плана. Общий 

план диссертации, как уже отмечалось, отражается в ее плане-про

спекте. Но этого мало. Прежде чем начинать писать тот или иной 
раздел (главу, параграф, подпаратраф), следует также составить и его 

подробный план. 

Для составления такого плана надо основательно продумать, что 
конкретно нужно сказать в каждом разделе, зафиксировать конспек
тивно отдельные мысли, прикинуrь, какой логикой их связать, с чего 

начать раздел, ·и главное, чем он должен быть закончен, какую задачу 
можно решить, закончив написание раздела. 
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Лишь детально проработав план раздела, можно начинать пи
сать, следуя этому Шiану. При этом имеет смысл приблизительно 
прикинугь количество страниц, которое следует выделить для изло

жения того или иного раздела или его отдельных частей. Конечно, в 

проuессе дальнейшей работы эти пометки могут исказиться, их при
дется корректировать, но кое-какие ориентиры все же сохранятся и 

позволят работать дальше более осмысленно. 
Постоянно следите за тем, чтобы не отклоняться от задуманной 

темы. Увлечься какими-либо одним-двумя аспектами и получить в 
результате текст, в котором не затронуг целый ряд ключевых момен

тов, чрезвычайно легко. 

Следите также за тем, чтобы все части рукописи были примерно 
соразмерны друг другу как по структурному делению, так и по обье

му Они должны быть соединены друг с другом последовательностью 
текста без явных смысловых разрывов. 

В конце каждого раздела желательно делать краткие выводы из 
nредшествующего изложения в виде отдельных фраз-резюме: •итак, 
(таким образом и т.п.) мы рассмотрели то-то и то-то•, а следующую 
за ней часть начинать словами: •Теперь перейдем к рассмотрению 
(описанию, обоснованию и т.п.) того-то•. 

Не обязательно в конце каждой главы или параграфа формули
ровать выводы по nунктам, как это часто делается, но резюме, итог 

каждого раздела должен быть. В нем нужно четко и конкретно сфор
мулировать, что же вытекает из всего изложенного в данном разделе, 

какие задачи здесь решены. Кроме того, желательно одной фразой 
обозначить переход к последующему разделу и показать, как полу
ченные результаты будуг в нем (или в параграфе, главе) использова
ны. 

Черновую версию основной части подготовые как можно рань
ше. Чем дольше вы будете работать с черновой версией текста, тем в 
большей степени вам удастся ее улучшить. 

При написании текста выбирайте один из трех типов его изло
жения: описательный, повествовательный или объяснительный. Их 
роль и эффективность в процессе литературного оформления резуль
татов проведеиного исследования различны, ибо каждый их них об

ладает особыми коммуникативными свойствами и различной инфор
мативностью. 

В описатет.иых текстах, когда предмет или явление раскрывается 
nyreм nеречисления его признаков и свойств, вначале nринято давать 

общую характеристику описываемого факта, взятого в целом, и лишь 
затем - характеристику отдельных его частей. 

В таком тексте можно наиболее точно отразить характеристику 
nредмета или явления. Описание предпочтительН'ее друmх типов из
ложения в тех случаях, когда в диссертации необходимо раскрыть 

структуру объекта исследования, его составляющие части, проанали-
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зировать наnравление дви:жения. Описание позволяет уточнить 
форму, состав, свойства, качества объекта научного исследования. 

Как правило, научное описание носит констатирующий характер, уг
верждает наличие или отсутствие каких-либо признаков. 

В повесrвоватеJIЬIIWХ текстах (то есть текстах, излагающих ряд 

последовательных событий) порядок изложения фактов чаще всего 
определяется их хронолоmческой последовательностью и смысловой 
связью друг с другом. В тексте приводятся только узловые собыгия, 
при этом учитываются их продолжительность во времени и смысло

вая значимость для раскрытия всей темы. 
Повествовательный тип изложения создает наиболее благоприят

ные условия для адекватного отражения в тексте диссертации вре

менных связей предметов и явлений обьективной действительности. 
Этот тип изложения динамичен, особенно при фиксации сооб

щений о развивающихся событиях или состояниях объекта исследо
вания. В диссертации повествование может быть конкретным, обоб
щенным или информационным. Конкретное передает сообщение о 
расчлененных, хронолоmчески последовательных действиях, обоб
щенное отражает только типичные для данных условий изменения, 
информационное содержит констатацию каких-либо действий, изме
нений без их конкретизации и воссоздания хронологической после

довательности. 

Наиболее полно передает особениости научной коммуникации 
oбЪIICIIIП'eJIWIЬiii тип нзложениJI материала. Он строится на выведении 
новых положений из исходн:ых научных посылок, отношения при

чинного следования формируют здесь целостную, логически упоря
доченную картину проведеиного исследования. 

Объяснительный тип изложения позволяет адекватно отразить в 

тексте причиино-следственные связи предметов и явлений. Такой тип 
изложения материала дает возможность воссоздать авторскую лоmку 

исследования, всесторонне nроанализировать истинность научных 

уrверждений, их соответствие современным достижениям научного 

ПОЗНаlШЯ. 

Объяснительный тип изложения наиболее органичен для диссер

таций, так как позволяет воспроизвести системный характер научно
го познания, представить информацию в целостном виде, воплотить 

лоmку научного мышления. 

Особая эффективность этого типа изложения связана с тем, что 

в научном тексте фиксация отдельных этапов научного познания 

происходит ретроспективно. Диссертант отбирает из совокупност>. 
выполненных познавательных операций наиболее важные с точки 
зрения отражения сущности научного исследования. Хронология со
знательно подменяется логической очередностью этапов изучения 

предмета или явления. Поэтому в диссертации отношение причинно

го следования фqрмирует целостную, логически упорядоченную кар-
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тину исследования, которая характеризуется преобладанием иерар
хичности, субординативной связанностью звеньев, доминированием 
целого над частями. 

При пользовании объяснительным типом изложения особо часто 
возникает необходимость раскрыть содержание понятий, которые 
диссертант употребляет в своих рассуждениях. В этой связи ему необ
ходимо уметь строить их определения. Выражая в сжатом виде зна
ние о предметах, они являются существенным моментом в их изуче
нии. 

Разумеется, содержашаяся в определении «сжатая& информация 
о предмете не может дать достаточно полного знания о нем. Вместе с 
тем, раскрывая главное в предмете, определение позволяет выделить 
данный предмет, отличить его от друтих предметов, предостерегая от 
смешения понятий, от путаницы в рассуждениях. И в этом ОГРОМНая 
ценность определений в познании и практической деятельности. 

Чаще всего определения дают через родовой признак и ближай
шее видовое отличие. Обычно вначале называется родовое понятие, в 
которое определяемое понятие входит как составная часть. Затем на
зывается тот признак определяемого понятия, который отличает его 
от всех ему подобных, причем этот признак должен быть самым важ
ным и существенным. 

Чтобы дать правильное определение чему-либо, надо соблюдать 
несколько требований, которые принято называть правилами. Прави
ло соразмерности требует, чтобы объем определяемого понятия был 
равен обьему определяющего понятия. Иначе говоря, эти понятия 
должны находиться в отношении тождества. Например: •Банкир -
это собственник денежного капитала, который специализируется на 
ведении банковских операций)). Если же •банкир» определяется как 
лицо, специализирующееся на ведении банковских операций, то пра
вило соразмерности будет нарушено: объем определяющего понятия 
(лицо, специализирующееся на ведении банковских операций) уже 
объема определяемого понятия (банкир). Такое нарушение правила 
соразмерности называется ошибкой слишком узкого поведения. 

Ошибка будет иметь место и в том случае, если мы определим 
банкира как собственника денежного капитала. В этом случае опре
деляющее понятие будет значительно шире, чем определяемое, по
скольку собственниками денежного каnитала ямяются не только 
банкиры. Такую ошибку называют ошибкой слишком широкого оп
ределения. 

Если при определении понятия мы прибегаем к другому поня
тию, которое, в свою очередь, определяется при помощи первого, то 
такое определение содержит в себе круг. Разновидностью круга в оп
ределении является тавтология - ошибочное определение, в котором 
определяющее понятие повторяет определяемое. Например: •Эконо
мист - это лицо, занимающееся экономикой•. Подобное определе-
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ние не раскрывает содержания понятия. Если мы не знаем, что такое 
экономист, то указание на то, что этот человек занимается экономи

кой, ничего не прибавит к нашим знаниям. 

В некоторых случаях при определении понятий указывается не 
один видовой признак, а несколько. Обычно это делается тогда, 
когда невозможно указать такой единственньгй признак, который от

личал бы данное понятие от всех друтих и рвскрывал бы существен

ным образом его содержание. Поэтому в таких случаях указывается 
несколько признаков, достаточных для отличия определяемого поня

тия и рвскрытия его содержания. 

Подлинно научное определение сложных явлений и фактов не 
может ограничиваться формально-логическими требованиями. Оно 
должно содержать оценку определяемых фактов, исключающую 

односторонний подход, присущий в недавнем прошлом всей отечест
венной науке. 

Каждый исследователь стремится донести до читателя свои 
мысли в наиболее ясном и попятном виде. Но один полагает, что для 
этого достаточно лишь кратко рвесмотреть ход исследования и по

дробно изложить конечные результаты. Друтие исследователи как бы 
вводят читателя в свою творческую лабораторию, неторопливо ведут 
его от этапа к этапу, подробно и последовательно излагая методы 
своей работы, ее удачи и неудачи, весь ход исследовательского про

цесса. Так перед читателем проходит весь сложный путь исканий уче
ного: от творческого замысла до заключительного этапа работы -
подведения итогов, формулирования выводов и предложений. 

Первый вариант изложения часто используется авторами науч
ных монографий, рассчитанных на сравнительно узкий круг специа

листов. Для любой диссертации более приемлем второй вариант из
ложения, позволяющий лучше судить о способностях соискателя к 
самостоятельной научно-исследовательской роботе. Это позволяет 
полнее выявить глубину его научной эрудиции в данной области 
науки и специальные знания по вопросам диссертации, т.е. соответ

ствие ее автора официальным требованиям, предъявляемым к соис
кателям соответствующей ученой степени. 

В арсенале авторов диссертационных работ имеется несколько 
методических приемов изложения научных материалов. Наиболее 
часто используются следующие приемы: 

1) строго последовательный; 
2) целостный (с последующей обработкой каждой главы); 
3) выборочный (главы пишутся отдельно в любой последователь

ности). 

Строю последователъиое изложение материала диссертации тре
бует сравнитет,но много времени, так как пока ее автор не закончил 
полностью очередного раздела, он не может переходить к следующе

му. Но для обработки одного раздела требуется иногда перепробовать 
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несколько вариантов, пока не найден лучший из них. В зто время 
материал, nочти не требующий черновой обрабоrки, ожидает очереди 
и лежит без движения. 

Цел0С111Ыii прием требует почти вдвое меньше времени на подго
товку беловой рукописи, так как сначала пишется все произведение 
вчерне, как бы грубыми мазками, затем производится его обработка в 
частях и деталях, при этом вносятся дополнения и исправления. 

Выборочное изложение материалов также часто применяется дис
сертантами. По мере готовности фактических данных авrор обраба
тынает материалы в любом удобном для него порядке, подобно тому 
как художник пишет картину не обязательно с верхней или нижней 
части. Выберите тот прием изложения, который считаете наиболее 
приемлемым для преврашения так называемой черновой рукописи в 
nромежуго<mую или в беловую (окончательную). 

На этом этапе работы над рукописью желательно выделить сле-
дующие композиционные элементы диссертации: 

1) введение; 
2) выводы и предложения (заключение); 
3) бибдиоrрафический список использованных литературных ис-

точников; 

4) приложения; 
5) указатели. 
Перед тем как переходить к окончательной обработке черновой 

рукописи, полезно обсудить основные положения ее содержания со 
своим научным руководителем и еще раз все основательно nроду
мать. 

В результате осмысления содержания написанного выделяются 
части по предметно-тематическому и проблеммо-тематическому 
принципу. Выделив тематически самостоятельные фрагменты, дис
сертант должен определить, какую роль в его диссертационном сочи
нении играют те или иные факты, и обьединить равнозначные по со
держательной нагрузке материалы, т.е. речь идет о классификации 
фактического материала по содержательной значимости. Для этого в 
тексте диссертации находят ключевые (главные, опорные) части со
держания, а также аргументы и примеры. 

Очень часто в рукописи диссергации всгречаются материалы, 
лишние по отношению к рассматриваемъrм вопросам, или МОJУГ от
сутствовать необходимые сведения. В nроцессе критического прочте
ния написанного надо исключить все лишнее и восстановить недо
стающие звенья, выстроив их в логически обоснованный ряд. 

После разбора и систематизации фактического материала по его 
логической значимости следует проанализировать содержательные 
блоки текста, каждый из которых объединяет ключевое положение, 
аргументацию и примеры. При этом надо установить связи между 
всеми ключевыми положениями и исследовать аргументацию и ил-

Работа над рукописью диссертации J/9 

люстратинный и текстовой материал в целом, а также уточнить со

держание всех понятий, т.к. неточное их толкование приводит к ло

гическим и фактическим ошибкам. 
Когда макет черновой рукописи готов, т.е. все нужные материа

лы собраны, сделаны необходимые обобщения, получившие одобре
ние научного руководителя, начинается детальная шлифовка текста 
рукописи. Проверяются и критически оцениваются каждый вывод, 

таблица, формула, каждое предложение, каждое отдельное слово, т.е. 
диссертант проверяет степень полноты изложения темы, достовер

ность и убедительность своих рассуждений, а также доказательность. 

Чтобы ответить уrвердительно относительно достоверности и 
убедительности проделанной работы, надо убедиться, что в ней: 

бьuш проведены исследовательские операции лишь с безус
ловно реальными фактами, четко отделяеМЪJМи от допущений 

и rnпотез; 

- обобщения и выводы допускают проверку; 

- исследовательские операции можно воспроизвести. 

Что касается провер:ки доказательности полученной в процессе 

проведеиного исследования научной информации, то здесь следует 

еще раз убедиться, что все выдвинутые положения доказаны, а не 

декларированы. 

После завершения всех проведеиных работ над основной частью 
черновой рукописи диссертации ее автор должен принять одно из 
следующих решений: признать основную часть работы выполненной 
или провести дополнительный сбор и отбор научного материала с его 

последующей проверкой. Здесь целесообразно посмотреть на свое 

произведение как бы <<чужими глазами», строго критически и без 
каких-либо послаблений. 

Заключительным этапом работы над черновой рукописью дис

сертации является nостроение выводов и преможений. Для этого не
обходимо: 

- проверить завершенность каждой отдельной части рукописи и 

доказательность аргументации в масштабе всей работы в 
целом; 

сформулировать выводы: а) по существу поставленных про

блем, б) по побочным вопросам и в) по вопросам практичес
кого значения и исполыования полученных результатов; 

- наметить дальнейший ход работы при продолжении исследо

ваний рассмотренной проблемы; 
- сравнить ранее вьщвинуrую гипотезу с полученными вывода

ми. 

Черновая рукопись вначале пишется от руки, а затем ее текст 
перепечатывается на пишущей машинке. Однако в последнее время 
диссертанты стремятся получить доступ к компьютеру и договарива

ются с оператором ПЭВМ, который будет набирать их материалъ1. 
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В этом случае снимаются многие сложности с распечаткой текста в 
случае внесения в него каких-либо исправлений и добавок. 

Однако лучше всего самому освоить компьютер. Благодаря раз
личным текстовым редакторам (так называются программы, позво
ляющие создавать и редактировать тексты) вы получаете возможность 
делать с вanrnм материалом все что угодно. При этом не надо писать, 
печатать, переnечатывать и т.п., nоскольку все исnравления в ком
пьютере не нуждаются в физической замене текста в целом. Кроме 
того, в текстовом редакторе вы можете проверить орфографические 
ошибки в тексте. 

Вообше возможностям работы с текстом на компьютере можно 
посвятить отдельную книгу, поэтому не будем останавливаться на 
этом подробно, а лишь посоветуем - не жалейте своих усилий на ос
воение компьютера. С его помощью можно работать пролуктивнее и 
с меньшими затратами времени, которого при написании диссерта
ции nочти все г да очень недостает. 

4.2. Композиция диссертационной работы 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее 
оuенивают не только по теоретической научной uенности, актуаль
ности темы и прикладиому значению nолученных результатов, но и 
по уровню общеметодической подготовки этого научного произведе
ния, что прежде всего находит отражение в его композиuии. 

Комnозиuия диссертаuии - это последовательность расположе
ния ее основных частей, к которым относят основной текст (т.е. 
главы и параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного 
апnарата. 

Разумеется, нет н не может бьггь никакого стандарта по выбору 
комnозиции диссертационного труда. Каждый автор волен избирать 
любой строй и порядок организации научных материалов, чтобы по
лучить внешнее расположение их и внутреннюю логическую связь в 
таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедительным дпя 
раскрьггия своего творческого замысла. Традиционно сложилась оп
ределенная комnозиционная структура диссертационного nроизведе
ния, основными элементами которой в порядке их расположения яв
ляются следующие: 

1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3. Введение 
4. Главы основной части 
5. Заключение 
6. Библиографический сп~сок использованной литературы 
7. Приложе ни я 
8. Вспомогательные указатели. 
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1\пульный лист является первой страницей диссертационной ра
боты и заполняется по строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование организаuии, 
где выполнена диссертаuия. Несколько ниже и ближе к правому 
краю верхнего поля делается приписка: «На nравах рукописи». 

Далее указывается фамилия, имя и отчество диссертанта (в име
нительном падеже). 

в среднем поле дается заглавие диссертанионной работы, кото

рое приводится без слова «Тема» и в кавычки не заключается. Загла
вие должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать 
ее основному содержанию. 

Очень краткие названия научных работ (одно-два слова) свиде: 
телъствуют о том, что исследование проведено с исчерпываюшеи 

полнотой. В диссертационных работах, освещающих обычно узкие 
темы, заглавие должно быть более конкретным, а потому и более 

многословным. 

Не следует допускать в заглавии диссертационной работы неоп
ределенных формулировок, например: «Анализ некоторых вопро

сов ... », а также штамnованных формулировок тиnа: -«К вопросу о ... ~. 
((К изучению ... », «Материалы к ... ». 

Если соискатель хочет конкретизировать заглавие своей работы, 
можно дать подзаголовок, который должен быть предельно кратким 

и не превращаться в новое заглавие. 

После заглавия диссе)У:'ации помещается шифр из номенклатуры 
специальности диссертанта и ученая степень, на соискание которой 

представляется диссертация. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указываются фа

милия и инициалы научного руководителя, а также его ученое звани~ 

и ученая степень. (Для написания докторской диссертации научныи 
руководитель не назначается.) 

в нижнем поле указываются место выполнения диссертаuион-

ной работы и год ее написания (без слова «ГОд>). • 
Титульные листы всех экземпляров диссертации, представляемои 

в диссертационный совет, подписываются диссертантом. 

После титульного листа nомещается оглавление, в котором при
водятся все заголовки диссертационной работы (кроме подзаголов

ков, даваемых в подбор с текстом) и указываются страниuы, с кото

рых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 
заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 
последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками 

в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо распо
лагать друг под дрУJ:ОМ. Заголовки каждой последуюшей стуnени сме
шают на три-пять знаков вnраво no отношению к заголовкам 

предыдушей стуnени. Все заголовки начинают с nроnисной буквм 
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без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 
mточием с соответствующим ему номером страницы в правом столб
це оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с 
цифревымя номерами, содержащими во всех ступенях, креме первой, 
номер как своей рубрики, так и рубрики, которей она подчинена. 

Во введении находит отражение методологический аппарат дис
сертационного исследования, о которем подробно говорилось выше. 

Он и составляет основу введения, которое оформляется в виде раз
вернутой аннотации к подготовленной к защите диссертационной ра
боты. 

Текст введения обычно начинается с обоснования выбора темы, 
формулирования целевой установки, конкретных задач и меrодологи
ческих основ диссертации. Здесь также указывается объект и предмет 
исследования, а также его метод (или методы). Затем сообщается, в 
чем заключается теоретическая значимость и практическая ценность 

полученных результатов. Здесь же отмечаются основные положения, 
которые выносятся на защиту, а также приводятся другие методоло

гические характеристики проведеиного диссертационного исследова

ния. 

Чтобы показать читателю диссертации состояние разработаннос
ти выбранной темы, делается краткий обзор литературы, представ
ляющий собой очерк основных этапов и переломных периодов в раз
витии научной мысли по разрабатываемой проблеме. Эта часть вве
дения с принципиальной точки зрения является очень важной. Поэ
тому раССМОТРИМ ее более подробно. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное зна
комство диссертанта со специальной литературой, его умение систе

матизировать источники, критически их рассматривать, выделять су

щественное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

оnределять главное в современном состоянии изученности темы. Ма

териалы такого обзора следует систематизировать в определенной ло
гической связи и последовательности, и потому перечень работ и их 
критический разбор не обязательно давать только в хренологическом 
порядке их публикации. 

Поскольку диссертация обычно посвящается сравнительно узкой 
теме, то обзор работ предшественников следует делать только по во
просам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. 
В таком обзоре незачем также излагать все, что стало известно дис
сертанту из прочитанного и что имеет лишь косвенное отношение к 

его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие 
прямое и нелосредственное отношение к теме диссертаuии, должны 

быть названы и критически оценены. 
В обзоре литературы днесертаит стремится особо подчеркнуть те 

вопросы, которые остались неразрешенными, и таким образом onpe-
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деляет свое место в решении проблемы. В итоге обзор литературы 
должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта 
(или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нужда
ется в дальнейшей разработке. Если такой вывод диссертант сделать 
не может, то он лишает себя права на разработку выбранной темы, 
поскольку ему, образно говоря, не имеет смысла изобретать уже изо
бретенный велосипед. 

Иногда диссертант, не находя в доступной ему литературе необ
ходимых сведений, берет на себя смелость утверждать, что именно 
ему принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, од
нако позднее это не подтверждается. Разумеется, такие ответственные 
выводы можно делать только после тщательного и всестореннего изу
чения литературных источников и консультаций со своим научным 

рукоВОдителем. 

Обзор литературы, который в некоторых работах, например в ис
торических, выделяется в отдельный пункт оrламения, нуждается в 

особом комментарии. 
Обзор литературы разделяется на обзор первоисточников и обзор 

втореисточников (или собственно литературы). Под первыми пони
маются тексты, которые являются объектом исследования. К тако
вым относятся тексты, принадлежащие перу исследуемого автора, 
исторические документы, законодательные и иные нормативные 
акты и т.п. Ко отороисточникам относятся тексты, которые вы ис
пользуете, но которые не являются непосредственным объектом ва
шего исследования. Как правило, втораисточниками являются ис
следования, проведеиные по тому же поводу, что и ваше, либо со
пряженные с ним. 

Обзор исследовательской литературы по истории называется ис
ториографией. К нему предъявляются максимальные требования, 
какие только применямы к обзору литературы. Эги требования сле
дующего содержания: 

1) историография должна быть совершенно полной, то есть ни 
одно исследование, хоть как-то связанное с вашей темой, не 
должно быть опущено; 

2) историография должна бытъ систематизиревана по критериям 
хреналогической последовательности, национальности (или 
языка изложения) авторов, УIЮВНЯ научности, принадлежнос
ти к научным школам и т.п.; 

3) взгляды наиболее вилных ученых на данную преблему должны 
быть вкратце проанализиреваны и сопоставлены. 

Аналогичные требования, как правило, предъявляются и к обзо
РУ источников. Специфика такого обзора состоит в том, что он дол
жен содержать подробную классификацию источников, а также опи
сание методОJJ их выявления, отбора и использования. 
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В конце вводной части желательно раскрыть структуру диссерта
ционной работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обо
сновать последовательность их расположения. 

В главах осиопой 'UICJИ диссертации подробно рассматриваются 
и анализируются изучаемые явления и факты, описывается методика 
и техника самого исследования. Особое внимание Здесь обращается 
на обработку и систематизацию фактов. Факт рассматривается как 
определенного рода •Фактическое знание•, функции которого во 
все"! научном знании должна выявить логика научного исследова
ния · Факты собираются дЛЯ решения поставленной задачи. Поэтому 
количество собранных фактов должно быть в определенном смысле 
оптимальным. Оптимальность знания связана с отбрасыванием избы
точной информации, позволяюшей избежать растянутости и рас
плывчатости изложения, а также устранением искажений и •шумов•. 

Искажения - это разного рода стилистические и логические 
ошибки, нечеткие, туманные формулировки, мешающие правильно
му восприятию научной информации. 

Под •шумом• подразумеваются ошибки в расчетах методах или 
обобщениях; предвзято отобранные экспериментальны~ данные· вы
воды, противоречащие приведеиному фактическому матери~ а 
также необоснованные рекомендации. Шум - наиболее опасная ~а
тегория помех, поскольку он лишает информацию, содержашуюся в 
диссертации, достоверности. 

Ход анализа фактов - это непрерывная цепь частных выводов 
которые, соединяясь, создают определенную картину. Рассекая цело~ 
на части, изучая элементы, диссертант при этом непрерывно обобща
ет. Он обобщает, когда рассматривает предмет, ситуацию, и констати
рует, что за ними кроется. 

Диссертант обобщает, когда, анализируя материал, пытается по
нять, почему происходило что-либо так, а не иначе. Оrделить обоб
щения, выводы от анализа, процесса выработки аргументов практи
чески невозможно. Тем не менее различают и не моrут не различать 
анализ и обобщения. 

Под обобщениями понимают логический переход от менее об
щего и менее широкого по обьему понятия к более общему и более 
широкому понятию путем исключения признаков, характеризующих 
видовые отличия. Но в кажлом обобщении науки - самом широком 
и сравнительно узком - отражается всеобщность явления сущест-
венное .lJJlЯ каждого из его моментов. · 

Нередко обобщение, основанное на изучении конкретной СИТУа
ции, постепенно отодвигается от отдельного к общему. Эrа постепен
ность позволяет сохранить предметность. Обобщения одного ряда 
становятся базой дпя обобщений более высокого порядка, и таким 

Подробнее см.: Лоmка научного исследования.- М.: «Наука», 1965. 
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образом переход от отдельного к общему по ступени оказывается 
предметным. 

В тексте глав основной части встречаются многочисленные заго
ловки отдельных параграфов и подпараrрафов. Такие заголовки обыч
но включают от 2 до 14 слов, т.е. они обычно занимают не более 
2 машиноnисных строк (иначе надо читать заголовок несколько раз 
подряд, чтобы его осмыслить). 

Заголовок должен состоять по возможности из ключевых слов 
(т.е. слов, несущих основную смысловую нагрузку). Чаще всего такие 
слова отражают предмет, о котором идет речь, или дают общие харак

теристики этого предмета. 

Любой заголовок далжен быть точен. Он точен, когда адекватно 
соответствует содержанию nомешенного под ним текста. Он не дол
жен сокращать или расширять обьем смысловой информации, содер

жащейся в тексте, т.е. быть не шире и не уже последнего. 
Заголовок должен быть краток, без лишних слов, не несущих 

конкретной смысловой информации. Однако чрезмерная краткость 
опасна. Особенно опасны однословные заголовки, ибо чем короче 
заголовок, тем он шире по смысловому содержанию. Таким образом, 
чем больше слов в заголовке, тем он точнее. 

Но есть и другая крайность, когда хотят предельно точно пере
дать в заголовке основное содержание относящегося к нему текста. 

Тогда заголовок растягивается на три-четыре и более строк. Здесь не
обходимо сокращение количества слов в заголовке. 

В тех случаях, когда заголовок очень дпинный и нужно точно 
передать содержашийся в нем смысл, вводят подзаголовок, который 

обычно заключают в круглые скобки. 
Диссертационная работа заканчивается заКJПОЧением, в котором 

отражается результат проведеиного исследования. Полученный ре
зультат - это решение (научной или технической) задачи, которое 
формулируется как выводы. Вывод - •это как бы концентрация и 

без того близкого к насыщенности раствора и выделение из получен

ного агломерата кристаллов наибалее крупных и ценных его экзем
пляров••. 

Таким образом, заключение выполняет роль концовки, обуслов
ленной логикой проведеиного исследования, которая носит форму 
синтеза накопленной в основной части научной информации. Эгот 
синтез - последовательное, логически стройное изложение получен

ных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задача
ми, поставленными и сформулированными во введении. Именно 
здесь содержится так называемое «выводное• знание, которое являет

ся новым по отношению к исходному знанию. Именно оно выносит-

• Вейнберг Б. Л. Onьrr мето..'I.ИКИ научной работы и nо.аходы х ней. - М., 1928. -
С.65. 
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ся на обсуждение и оценку научной общественносги в процессе пуб
личной защиты диссертации. 

Эrо выводное знание не должно nодменяться механическим сум
мированием выводов в конце глав, предстамяющих краткое резюме. 

а должно содержать то новое, существенное, спо составляет итоговые 
результаты исследования, которые часто оформляются в виде некото

рого количества пронумерованных абзацев. Их последовательность 

определяется логикой построения диссертационного исследования. 
При этом указывается вытекающая из конечных результатов не толь
ко его научная новизна и теоретическая значимость, но и практичес
кая ценность. 

Однако к оценке практической ценности научных результатов 
нельзя в полной мере применять те критерии, которыми пользуются 
при организации и планировании производственных задач. Конечно, 

эффективность выполнения научной задачи, так же как и производ
ственной, измеряется затратами материальных и людских ресурсов, 
расходом времени на исполнение и полученной прибылью от приме

нении научных результатов на практике. Но оценка научных резуль

татов более сложна и не всеrда укладывается в общепринятые эконо
мические критерии. 

В самом деле, при оценке общих и фундаментальных исследова
ний весьма трудно, а порой невозможно учесть тот практический эф
фект, который моrут дать сегодня практическая реализация новых 
знаний о мире, понимание новых закономерностей ямений. Они 
моrут определяться сnустя некоторое время, nродолжительность ко
торого заранее не известна. 

Может случиться и так, что поисковое исследование не решает 
постанленной задачи, но дает ответы на другие важные вопросы, ко
торые вовсе не ставились в плане данной рабоrы, а были решены по
путно. Правильно мнение, что при оценке плановых фуццаменталь
ных исследований важно оnределить, насколько удалось приблизить
ся к решению основной задачи и есть ли какая-нибудь возможность 
решить ее nолностью или частично; обоснован ли был выбор методов 

исследования и последовательность решения плановых задач; в какой 
мере nолученные результаты мшуr быть использованы на nрактике. 

Иной характер имеет оценка научных работ прикладиого значе
ния, так как в самом rшане исследования уже определяются конкрет

ные задачи, что трудно сделать nри выполнении фуццаментальиых 
исследований, особенно поисковоrо плана. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной 
итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в 
чем заключается ее главный смысл, каiСИе важные побочные научные 
результаты nолучены, какие встают новые научные задачи в связи с 
nроведением диссертационного исследования. 
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В некоторых случаях возникает необходимость указать пути nро

должения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изуче
ния, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям 

придется решать в nервую очередь. 

Заключение может включать в себя и практические предложе

ния что nовышает ценность теоретического материала. Но такие 
пре~южения должны обязательно исходить из круrа работ, проведеи
ных лично диссертантом и внедренных на производстве. 

В формулировании содержательной части выводов обычно со
блюдается определенное правило: каждый пункт, абзац или премо
жение nосвящены только какому-либо одному вопросу, очень кратко 
раскрывая его суrь, а все они выстраиваются в определенной лоrи~ 
ческой nоследовательности. 

Заключительная часть, составленная по такому плану, дополняет 

характеристику теоретического уровня диссертации, а также показы
вает уровень профессиональной зрелосги и научной квалификации ее 
автора. 

Между тем мноrие диссертанты строят свои выводы не в содер

жательном, а в назывном варианте, когда в выводах лишь называют 
результаты исследования, не раскрывая их содержание. Такое форму
лирование выводов, не говоря о том, что они, как правило, оставля
ют не лучшее впечатление у членов Совета по защите, з3СЛ\ВЛЯЮТ чи
тателя, если он проявит икгерес, самому выискивать в тексте диссер
тации то главное, что он хотел бы узнать из ее текста. Поэтому жела
тельно, чтобы на 1-2 страницах по кандидатской и на 2-3 для док
торской диссертаuии было кратко изложено все то новое, что сделано 

в проведеином диссертационном исследовании. 
Таким образом, nодводя итог всему вышесказанному, можно ут

верждать, что заключительная часть диссертации nредставляет собой 
не простой nеречень полученных результатов проведеиного исследо

вания а их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что 

внесе~о ее автором в изучение и решение nроблемы. 
После заключения принято nомешать библиографический список 

использоваю10й лкrературы. Этот сnисок составляет одну из сушест
венных частей диссертации и отражает самостоягельную творческую 

работу диссертанта. 
Каждый включенный в такой сnисок литературный источник 

должен иметь отражение в рукописи лиссертзuии. Если ее автор де
лает ссьшку на какие-либо заименюванные факты или uитирует ра
боты других авторов, то он должен обязательно указать в подстроч

ной ссылке, откуда взяты приведеиные материалы. Не следует вклю
чать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок 
в тексте диссеJУfЗ.ции и которые фактически не бЬVIи использованы. 
Не рекомендуете}{ включать в этот список экuиклопедии, справочни-
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ки, научно-популярные книги, газеты. ECJrn есть необходимость в ис
пользовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных 

ccЬIJII<ax в тексте диссертационной работы". 
Всnомогательные IШИ дополнительные материалы, которые за

громождают текст основной части диссертации, помещают в прило
женикх•• 

Диссертацию желательно снабжать вспомоrательны:ми указателА
ми, которые помещаются после приложений или на их месте, если 

последние отсуrствуют*"'"'. 

4.3. Рубрикация текста 

Рубрикация диссертационной работы представляет собой деле
ние ее текста на составные части, графическое отделение одной части 

от другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п. Руб
рикация в диссертации отраJКЗет лоmку научного исследования и по

тому предполагает четкое подразделение текста рукописи на отдель

ные логически соподчиненные части. 

Рубрикации должно уделяться особое внимание, поскольку ее 
роль в восприятии текста очень большая. Действительно, рубрики 

организуют чтение, предуnреждая, о чем пойлет речь, или, по край

ней мере, заставляя сделать паузу, чтобы осмыслить прочитанное и 
подготовиться к восприятию нового материала. Кроме того, они по

могают быстро найти нужный материал, раскрывая строение текста и 
показывая связь и взаимосвязь отдельных структурных частей. 

Простейшей рубрикой является аб3811 - отступ вправо в начале 
первой строки к:1ждой части текста. Абзац, как известно, не имеет 
особой грамматической формы. Поэтому его чаще всего рассматрива
ют как композиционный прием, используемый для обьединения ряла 

предложений, имеющих общий предмет изложения. Абзацы делаются 
для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение носи
ло более завершенный характер. Лоmческая целостность высказыва
ния, присущая абзацу, облегчает восприятие текста. Именно понятие 
единой темы, объединяющей абзац со всем текстом, есть то качест
венно новое, что несет с собой абзац по сравнению с чисто синтак

сической <<единицей высказывания• - предложением. Поэтому пра
вильная разбивка текста диссертационной работы на абзацы сущест
венно облеrчает ее чтение и осмысление. 

•• 

Подробнее см. раздел 5.8. «Работа над библиоrрафичесi<Им аппаратом» настоящеi"О 
пособия. 
О nри..1ожениях см. ра:щел 5.9 . .Составление nрююжений и примечаний» настоя
шсго пособия. 

"'""' О вспомоrательных указателих подробнее см. Р~ЦЦ.ел 5.10. •Подготовка вспом:оrа
тельных указателей,. настоящего пособия. 

r 

j 
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Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу 
последовательно связаны друг с другом. Число самостоятельных 

предложений в абзаце различно и колеблется в весьма широких пре

делах, определяемых сложностью передаваемой мысли. 
При работе над абзацем следует особое внимание обращать на 

его начало. В первом предложении лучше всего называть тему абзаца, 
делая такое предложение как бы заголовком к остальным предложе

ниям абзацной части. При этом формулировка первого предложения 
должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с предшест
вующим текстом. 

В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и после
довательность в изложении фактов, соблюдать внутреннюю лоmку их 

подачи, которая в значительной мере определяется характером текс-

та. 

Таковы общие правила разбивки текста диссертационной работы 
на абзацы. Что касается деления текста такой работы на более круп
ные части, то их разбивку нельзя делать путем механического расчле
нения текста. Делить его на структурные части следует с учетом логи
ческих правил деления понятия. Рассмотрим использование таких 
правил на примере разбивки rnaв ociiOВIIoil части на па(1111118фы. 

Суrь первого правила такого деления заключается в том, чтобы 
перечистrп. все виды делимою ПOIIIIТИII. Поэтому объем членов деле

ния должен быть равен в своей сумме обьему делимого понятия. Это 
означает, что глава по своему смысловому содержанию должна точно 

соответствовать суммарному смысловому содержанию относящихся к 

ней параграфов. Несоблюдение этого правила может привести к 
структурным ошибкам двоякого рода. Ошибка первого рода проявля
ется в том, что глава по смысловому содержанию уже общего объема 

составляющих ее параграфов, т.е., проще говоря, включает в себя 
лишние по смыслу параграфы. 

Такая ошибка будет иметь место, если, например, при раскры

тии содержания главы ((Ассоциативные организационные CYPYIGY
pы», кроме параграфов «<Корпорация», «хозяйственная ассоциация», 

«Концерны», «Холдинrовые компании», «консорциум•, «картель>.> и 

«трест•, будут в качестве параграфов указаны производственные ко

оперативы и малые предприятия. Суrь логической ошибки в том, 
что здесь деление на параграфы является избыточным с лишними 

для данного случая членами деления, поскольку кооперативы и 

малые предприятия относятся не к крупномасштабному (каковыми 
являются ассоциативные организационные структуры), а к маломас

штабному бизнесу. 

Ошибка второго рода возникает тогда, когда количество состав
ляющих главу параграфов ямяется по смыслу недостаточным. На
пример, если взять главу •Услуги, предоставляемые банками» и раз

бить на четыре параГрафа: 

9-6330 
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1) вклады <до востребования•, 
2) выигрышные вклады, 
3) долгосрочные вклады и 
4) срочные вкладЫ, 

то правило соразмерносm деления будет нарушено и здесь, так как 

два члена деления - краткосрочные вклады и целевые вклады -
оказались пропушенными. 

На протяжении всего деления иэбр81111ЫЙ нами приэнак делении 
до.mкеи оставаn.си одним и тем же и не подме1UП'1о4:11 друrнм приэнаком. 

Так, если главу • Виды автомобильной техники• разбить на три пара
графа: 

1) легковые автомобили, 
2) грузовые автомобили и 
3) автомобили-ве:щеходы, 

то это будет неправильно. Дело в том, что автомобильная техника 
рассматривается :щесь вместо одного по двум признакам: видам 

перевозимого груза и проходимости. Следствием этого является то, 
что, во-первых, деление окажется неполным, а во-вторых, .члены де

ления частично совпадают друг с другом, ибо среди автомобилей
вездеходов есть как легковые, так и грузовые автомобили. 

По смыслу члены деления должны исключать друг друга, а не со

ОТНОСIIТЬСИ MI!JIЩ)' собой IWC часть и целое. Так, нельзя с точки зрения 
логики признать правильным деление главы •Больные, нуждающиеся 
в особом уходе• на параграфы: 1) дети, 2) женщины и 3) кормяшие 
матери. Сугь логической ошибки в том, что женщины и кормяшие 
матери перечислены :щесь в качестве самостоятельных членов деле

ния, хотя таковыми они не являются, так как кормящие матери -
это те же женщины. 

Делеине ДQJIЖIIO быть непрерывнwм, т.е. в процессе деления нужно 

переходить к ближайшим видам, не перескакиная через них. Ошибка, 
возникающая при нарушении этого правила логики, носит название 

«скачок в делении». Так, если главу •Виды предложений~ разделить 

на три параграфа: 

1) простые предложения, 
2) сложносочиненные предложения и 
3) сложноподчиненные предложения, • 

то это юшая логическая ошибка смешения в одном ряду понятия 
различной степени рубрикации. Ошибку можно было бы исправить, 
разбив главу только на два параграфа: 1) простые предложения и 
2) сложные предложения, которые в свою очередь мoryr быть разде
лены на сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Заrоловки глав и параграфов дисеертации должны точно отражwп. 
содержание относищеrоса к ним текста. Они не должны сокращать 

или расширять объем смысловой информации, которая в них заклю

чена. 
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Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие об
щие понятия или не вносящие ясность в смысл заrоловка. Не следуеr 

включать в заголовок слова, являющиеся терминами узкоспеi..Щалъно

го или местного характера. Нельзя также включать в заголовок сокра
щенные слова и аббревиатуры, а также химич:еские, математические, 
физические и технические формулы. 

Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности 
кратким, т.е. он не должен содержать лишних слов. Однако и чрез

мерная его краткость не желательна. Дело в том, что чем короче заго
ловок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заго

ловки, состояшие из одного слова. По такому заrоловку сложно су
дить о теме следующего за таким заголовком текста. 

Встречается и другая крайность, когда автор диссертации хочет 
предельно точно передать в заголовке содержание главы. Тогда заго

ловок растягивается на несколько строк, что сушественно затрудняет 

его смысловое восприяmе. 

Рубрикация текста кередко сочетается с нумерацией - числовым 
(а также буквенным) обозначением последовательности расположе
ния его составных частей. 

ВозмоJКНЬiе системы нумерации: 
использование знаков разных типов - римских и арабских 

цифр, прописных и строчных букв, сочетающихся с абзацны
ми отступами; 

- использование только арабских цифр, расположенных в опре
деленных сочетаниях. 

При использовании знаков разных mпов система цифрового и 
буквенного обозначения строится по нисходюцей: 

А. .. Б ... В ... Г. .. 
I .. .IJ ... IJI ... N .. 
1 ... 2 ... 3 .. .4 .. . 
а) ... б) ... в ) ... г) ... 
Принято порядковые номера частей указывать словами (часть 

первая), ра:щелов - прописными буквами русского алфавита (раз
дел А), глав - римскими цифрами (глава 1), параграфов - арабски
ми цифрами (§ 1). 

В настояшее время в научных и технических текстах внедряется 
чисто цифровая система нумерации, в соответствии с которой номера 
самых крупных частей научного произведения (первая ступень деле
ния) состоит из одной цифры, номера составных частей (вторая сту
пень деле11ия) - из двух цифр, третья ступень деления - из трех 
цифр и т.д. 

Использование такой системы нумерации позволяет не употреб
лять слова счасть»-,. 41раздел~, «Глава», спараграф~~> и т.д. (или их сокра

щенные написания). 
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4.4. Язык и СТ11.11Ь диссертации 

Поскольку диссертация является прежде всего квалификацион
ной рабаrой, ее языку и стилю следует уделять самое серьезное вни

мание. Действительно, именно языково-стилистическая культура 
диссертации лучше всего позволяет судить об обшей культуре ее ав

тора. 

Язык и стиль диссертационной работы как часть письменной на

учной речи еложились под влнянием так называемого академическо
го этикета, сугь которого заключается в интерпретации собственной 

и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. 

Уже вырабаrались определенные традиции в обшении ученых между 
собой как в устной, так и в письменной речи•. Однако не следует по
лагать, что сушествует свод •nисаных правил• научной речи. Можно 
говорить лишь о некоторых особенностях научного языка, уже за

крепленных традицией. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной 
речи является формально-логический способ изложения материала. 
Это находит свое выражение во всей системе речевых средств. Науч
ное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью ко

торых является доказательство истин, выяменных в результате иссле

дования фактов действительности. 
Для научного текста характерны смысловая законченность, це

лостность и связность. Важнейшим средством выражения логических 
связей квляются здесь специальные функционально-синтаксические 
средства связи, указываюшие на последовательность развития мысли 

(вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и 

др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, 

тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно, 

поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме 

того, к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем 

перейти к ... , обратимся к ... , рассмотрим ... , остановимся на ... , рас
смотрев, перейдем к ... , необходимо остановиться на ... , необходимо 
рассмотреть), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение 
отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следу

ет сказать). В качестве средства связи могут использоваться местои

мения, прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, 
указанные и др.). 

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украша

ют слог, но они являются своеобразными доiЮЖНЫми знаками, кото-

• См. А.КДемидова. Пособие по русскому языку: Научный сnшь. Оформление на
учной работы.- М.: Русский язык, 1991; К.С.Бурдин, П.В.Веселов. Как оформить 
научную работу.- М.: Высшая школа, 1973. 

Г" 
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рые предупреждают о поворотах мысли автора, информируют об осо

бенностях его мыслительного пути. Читатель диссертации сразу по
нимает, что слова -«действительно• или •в самом деле• указывают, что 

следуюший за ними текст предназначен служить доказательством, 

слова .. с другой стороны»-, «напротив)) и <сВПрочем)) готовят читателя к 
восприятию противопоставления, .. ибо» - объяснения. Именно эти 

слова всегда используются в диссертациях по химии и математике 

для показа логических связей, которые другим способом показать 
практически невозмо~о. 

В некоторых случаях словосочетания рассмоrренного выше типа 
не только помогают обозначить переходы авторской мысли, но и 

способствуют улучшению рубрикации текста. Например, слова <При

ступим к рассмотрению• мoryr заменить заглавие рубрики. Они, 
играя роль невылелеиных рубрик, разъясняют внугреннюю последо

вательность изложения, а поrому в научном тексте очень полезны. 

На уровне целого текста дЛЯ научной речи едва ли не основным 
признаком является целенаправленность и прагматическая установ

ка. Отсюда делается лонятным, почему эмоuиональные языковые 
элементы в диссертациях не играют особой роли. Научный текст ха
рактеризуется тем, что в него включаются только точные, получен

ные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов 

сведения и факты. Это обуслоWiивает и точность их словесного вы

ражения, а следовательно, использование специальной терминоло

гии. 

Специальная терминология - одна из отличительных черт науч
ной лексики. Установлено, что количество терминов, nрименяемых в 

современной науке, значительно превышает общее количество слов, 

употребляемых в литературно-художественных произведениях и раз

говорной речи. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в 
краткой и экономичной форме давать развернугые определения и ха

рактеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений. 
Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а 

выражение сушиости данного явления. Следовательно, нужно с боль
шим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя 
произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, 

помня, что каждая наука имеет свою, nрисущую только ей, термино

логическую систему. 

Нельзя считать правомерным nрименение без достаточных осно
ваний устаревших научных терминов, не отражаюших современных 

научных представлений. 

Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке тер
минов профессионализмы. Профессионализмы - это не обозначе

ния научных понятий, а условные, в высшей степени днфференциро-
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ванные наименования реалий, используемые в среде узких специа

листов и понятные только им. Это своего рода их жаргон. В основе 
такого жаргона лежит бытовое представление о научном понятии. 

Часто бывает так, что в специальной литературе отдельные тер
мины трактуются неоднозначно. Поэтому в процессе подготовки дис

сертации ее автору нужно постоянно следить за тем смыслом, кото

рый вкладывается в каждый используемый термин, особенно если он 

имеет существенное значение дrrя данного исследования. 

Анализ толкования подобных терминов надо начинать с фунда
ментальных публикаций тех авторов, чьи концепции беруrся в основу 

диссертации. По этим публикациям желательно составить словарь 
используемых данными авторами терминов с раскрытием их толкова

ний и соотношений между ними. В дальнейшем при написании дис

сертации следует пользоваться именно этими терминами, а осталь

ные термины применять только в случае крайней необходимости, 

когда уже без них нельзя обойтись. 
Каждый раз, применяя тот или иной термин, следует контроли

ровать себя: ддя не столь существенных ддя диссертации терминов -
в чьей трактовке они использованы, а ддя существенных терминов -
почему в диссертации используется именно этот термин. 

Одновременно следует завести словарь собственной используе
мой терминологии (по типу алфавитной записной книжки) с указа
нием значения кюкдоrо термина и источника, откуда взято ero тмхо
вание. Такой словарь будет полезен ддя самоконтроля и при написа
нии диссертации, и на стадии ее доработки и nодгоrовки к защите, 

вплоть до выхода диссертанта на трибуну. 
Самому диссертанту соЗдавать новые термины не стоит. В про

цессе защиты такие термины всегда встречаются очень насторожен

но. Как правило, они вызывают дополнительные недоуменные во
просы. И это закономерно. Ведь язык, в том числе и научный, - это 
общенациональное достояние, к которому нужно относиться очень 
бережно. Если каждый пишущий будет использовать свою термино
логию, то скоро все перестанут понимать друг друга. Полому введе

ние в диссертацию новых терминов допускается только в самых 

крайних случаях, когда ни один из имеющихся терминов не может 

описать соответствующее явление или конкретный процесс. И уже 
совсем недопустимо вкладывать какой-то новый смысл, давать 

какие-либо собственные толкования устоявшимся в данной области 
знания терминам. 

Многие диссертанты стараются включить в задачи своей работы 
или в новизну исследования формулировки типа: •уточнить понятий
но-терминологический аппарат•. Так поступать не сrоит. Дело в том, 
что для магистерской и даже кандидатской диссерта.uии уrочнение 

терминологии не может быть основной задачей исследования. Это 
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всего лишь сопутствуюшая работа. Терминология больше уточняется 
для самого диссертанта, чем ддя самой науки. Кроме того, особо вы
деляя такую задачу, диссертант рискует на защите получить лишние и 

обычно очень настороженные вопросы. 
Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она при

звана, с одной стороны, выражать логические связи между частями 

высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, как «привес

ти результаты», «как показал анализ», <<на основании полученных 

данных•, «резюмируя сказанное-., «отсюда следует, ЧТО» и т.п.), с дру

гой стороны, обозначать определенные понятия, являясь, по суrи 

дела, терминами (такие, например, фразеологические обороты и 
сложные термины, как «ТОК высокого напряжения», с:rосударсrвенное 

право•, •коробка передач• и т.п.). 
Рассмотрим теперь rрамматичесхие осо6еииости научной речи, 

также существенно влияюшие на языково-стилистическое оформле
ние текста диссертационного исследования. С точки зрения морфоло-
1101 следует отметить в ней наличие большого количества существи

тельных с абстрактным значением, а также отглагольных существи

тельных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.). 
В научной прозе широко представлены относительные прилага

тельные, поскольку именно такие прилагательные в отличие от каче

ственных способны с предельной точностью выражать достаточные и 

необходимые признаки понятий. 
Как известно, от относительных прилагательных нельзя образо

вать формы степеней сравнения. Поэтому в диссертационном тексте 

при необходимости использования качественных прилагательных 

предпочтение отдается аналитическим формам сравнительной и пре

восходной степени. 
Для образования превосходной степени чаще всего используются 

слова •наиболее~, «наименее». Не уnотребляется сравнительная сте
пень прилагательного с приставкой «ПО» (например, •повыше•, «ПО
быстрее•), а также превосходная степень прилагательного с суффик
сами -айш-, -ейш-, за исключением некоторых терминологических 

выражений, например, «мельчайшие частицы вещества~. 
Особенностью языка научной nрозы является факт отсутствия 

экспрессии. Оrсюда доминирующая форма оценки - констатаuия 

признаков, присущих определяемому слову. Поэтому большинство 
прилагательных являются здесь частью терминологических выраже

ний. Отдельные прилагательные уnотребляются в роли местоимений. 
Так, прилагательное «следуюшие» заменяет местоимение «ТаКИе• и 

везде подчеркивает последовательность перечисления особенностей и 

признаков. 

Глагол и г.Jtагольные формы в тексте диссертационных рабаг 
несут особую информационную нагрузку. Авторы диссертационных 
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работ обычно пишуr •рассматриваемая проблема•, а не •рассмотрен
ная проблема•. Эти глагольные формы служат для выражения посто
янного свойства предмета (в научных законах, закономерностях, ус

тановленных ранее или в проuессе данного исследования), они упот

ребляются также при описании хода исследования, доказательства, в 
описании устройства приборов и машин. 

Основное место в научной прозе занимают формы несовершен
ного вида глагола и формы настоящего времени, так как они не вы

ражают отношение описываемого действия к моменту высказыва
ния. 

Часто употребляется изъявительное наклонение глагола, редко -
сослагательное наклонение. и ПОЧ'Ш совсем не употребляется повели

тельное наклонение. Широко используются возвратные глаголы, пас
сивные конструкuии, что обусловлено необходимоеТЪю подчеркнуrь 

объект действия, предмет исследования (например: •В данной статье 
рассматриваются ... •, •Намечено выделить дополнительные креди
ты ... •). 

В научной речи очень распространены указательные местоиме
ния «ЭТОТ)>, «тот~, «такой». Они не только конкретизируют предмет, 
но и выражают логические связи между частями высказывания (на

nример: «Эти данные служат достаточным основанием для выво
да ... »). Местоимения ottПO-TO», «кое-что-., «что-нибудь• в силу неоnре
деленности их значения в тексте диссертаuий не используются. 

Остановимся теперь на СИJП8Ксисе научной речи. Поскольку такая 
речь характеризуется строгой логической последовательностью, здесь 

отдельные предложения и части сложного синтаксического uелого 

все компоненты (простые и сложные), как правило, очень тесно свя~ 
заны друr с друrом, каждый последующий вытекает из предыдущего 

или является следующим звеном в повествовании или рассуждении. 

Поэтому для текста диссертации, требующего сложной аргументаuии 
и выявления причинно-следственных отношений, характерны слож

ные предложения разлиqных видов с четкими синтаксическими свя

зями. Преобладают сложные союзные предложения. Отсюда богатст
во составных подчинительных союзов «благодаря тому что:t, «между 
тем как», «так как», «Вместо того чтобы», «ВВиду того что», «отrого 

что», «Вследствие того что~. «после того как», «В то время как» и др. 

Особенно употребительны производные отыменные предлоги «В те
чение», «В соответствии с ... », «В результате», «В отличие от ... », «наряду 
с ... », «В связи с ...• и т.п. 

В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а не 
сложносочиненные nредложения. Эго объясняется тем, что подчини
тельные конструкции выражают причинные, временные, условные. 

следственные и тому подобные отношения, а также тем, что отдель
ные части в сложноподчиненном предложении более тесно связаны 
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между собой, чем в сложносочиненном. Части же сложносочиненно
го предложения как бы нанизываются друг на друга, образуя своеоб

разную uепочку, отдельные звенья которой сохраняют известную не

зависимость и легко поддаются перегруппировке. 

Безличные, неоnределенно-личные предложения в тексте дне
сертаиионных работ используются при описании фактов, явлений и 
проuессов. Номинативные предложения применяются в названиях 
разделов, глав и параграфов, в подписях к рисункам, диаграммам, 
иллюстрациям. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические 
особенности. Объективность изложения - основная стилевая черта 
такой речи, которая вытекает из сnецифики научного познания, 

стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте 

научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на сте
пень достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или 
иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, ра
зумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо пола
гать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала яв
ляется также указание на то, каков источник сообщения, кем выска
зана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное 

выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя спе
циальные вводные слова и словосочетания (по сообщению, по сведе
ниям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.). 

Суrубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых яв
лений, фактов и проuессов почти полностью исключает индивиду
альные особенности слога, эмоциональность и изобразительность. 
В настоящее время в научной речи уже довольно четко сформирова
лись определенные стандарты изложения материала. Так, описание 
экспериментов делается обычно с помощью кратких страдательных 
причастий. Например: «Получена окись магния с примесью серы>, 

«Бьvю вьщелено 15 структур ... >. 

Использование подобных синтаксических конструкuий позволя
ет сконuентрировать внимание читателя только на самом действии. 

Субъект действия при этом остается необозначенным, поскольку ука
зание на него в такого рода научных текстах является необязатель
ным. 

Описание действия машин и механизмов в технических диссер
таuиях чаще всего делается с nомощью пассивных конструК1U1й, в 

которых сказуемое выражается глаголом в страдательно-возвратной 

форме. Например: «Флюс к месту подоется автоматически». 
В тех случаях, когда исключается применение автоматию: или 

специальной тех!iики, т.е. когда действие машины или прибора о~у

шествляется вручную, сказуемое употребляется в форме третьего лица 
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множественного числа настоящего или прошедшего времени_ Напри
мер: •Засыпку угля в топку в этом случае производwг вручную•. 

В диссертациях по технологической тематике указания по обслу
живанию машин и механизмов или при описании других действий, 
требующих точного или обязательного исполнения, принято давать с 
помощью инфинитивных предложений, которые подчеркивают кате
горичность высказывания. Например: «Обеспечить чисготу экспери
мента можно лишь в том случае, если: 1. Предварительно освободить 
образец от механических примесей; 2. РазоqJеТЬ его не ниже 55О"С; 
3. Исключить при этом проникновение загрязненного атмосферного 
воздуха •. 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. 
Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как внима
ние сосредоточено на содержании и логической последовательности 
сообшения, а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется 
форма первого и совершенно не употребляется форма второго лица 
местоимений единственного числа. Авторское «Я» как бы отступает 
на второй план. 

Сейчас сгало неписаным правилом, когда автор диссертации вы
ступает во множественном числе и вместо «я» употребляет "МЫ», счи
тая, что выражение авторсгва как формального коллектива придает 
больший объективизм изложению•. 

Действительно, выражение авторства через •мы• позволяет отра
зить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной 
школы или научного направления. И это вполне объяснимо по
скольку современную науку характеризуют такие тенденции, КЮ:: ин
теграция. коллекmвность творчества, комплексный подход к реше
нию проблем. Местоимение «мы• и ero производные как нельзя 
лучше передают и оттеняют эти тенденции. 

Сгав фактом научной речи, месгоимение «МЫ• обусловило целый 
Ряд новых значений и производных от них оборотов, в частности, с 
прmяжательным местоимением типа <то нашему мнению•. 

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы". производит мало
приятное впечатление. Поэтому авторы диссертационных работ ста
раются прибегать к конструкциям, исключающим употребление этого 
местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-лич
ные предложения (например: «Вначале производят отбор образцов 
для анализа, а затем устанавливают их соответствие по размерам тиг
лей ... • ). Употребляется также форма изложения от третьего лица (на
пример: «Автор полагает ... • ). Аналогичную функцию выполняют 
предлож:ния со страдательным залогом (например: «Разработан ком
плексныи подход к исследованию ... »). Такой залог устраняет необхо-

• К.С. Бурдин, П.В.Веселов. Как оф::>рмить flаучную рабоtу - М.: Высшая школа, 
1973. . 
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димость в фиксации субъекта дейсгвия и тем самым избавляет от не
обходимости вводить в текст диссертации личные местоимения. 

Качествами, определяюшими культуру научной речи, являются 
точность, ясность и краткость. Смысловая точность - одно из глав
ных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность за

ключенной в тексге диссертационной работы информации. Дейсгви

тельно, неправильно выбранное слово может существенно исказить 

смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или 

иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность. 
Между тем авторы диссертаций не всегда добиваются точности 

словоупотребления, небрежно отбирая слова, которые часто искажа

ют высказанную мысль. Отсюда различного рода лексические ошиб
ки, лишаюшие научную речь точности и ясности. 

Дурная привычка - пересыпать свою речь канцелярскими сло
вами, •шеголять• мудреной книжной лексикой. Это мешает писать 
просто и понятно. Особенно мешает точности высказываний зло
употребление иностранными словами. Часто этому соnутствует и эле

ментарное незнание смысла слова. 

Нередко и исконно русские слова употребляются неточно, во
преки их значению, и тогда рождаются фразы типа: •Болыпu nоло

вина ТОваJЮВ осталась нереализованной•, •Предлагаемый этой фир
мой станок вооружен специальным указателем скоросги вращения 

резца•. 

Очень часто точность нарушается в результате синонимии тер
минов. Терминов-синонимов в одном высказывании быть не должно. 

Плохо, коrда соискатель пишет то <(разряжение•. то •вакуум•, или то 
•водяная турбина•, то •гидротурбина•, или когда в одном случае он 

использует <!<ТОМаты•, а в другом .-помидоры». 

В научной речи для обозначения новых понятий нередко созда
ются новые слова от иностранных по словообразовательным моделям 
русского языка. В результате появляются такие неуклюжие слова, как 

(Сшлюзовать• (от .-шлюз•), .-штабелировать• (от •штабелы-), «кабели
зироватм или •каблироваТЬ» (от •кабель-). 

Нельзя также признать за норму образование от двух русских 
слов нового слова на иностранный манер (сейчас это особенно 
модно), например: вместо русского поиятиого всем слова •штабелеу

кладчик» можно часто услышать «штабилер". и даже ~штабилятор•. 

Еще хуже, когда такие новые слова ЯВЛЯЮ1'СЯ не совсем благозвучны
ми, например использование вместо поиятиого слова ~сортировочная 

машина". - «сортиратор•. Такие слова точности выражения мысли не 
прибавляют. 

Снижает точность сообшаемой информации проникновение в 
научную речь nросторечных и жаргонных слов uexoвoro обихода, ко

торые употребляются вместо соответствующих терминов. Часто на 
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сrраницах технических диссертаций при характеристике эксплуатаии

онных достоинств выпускаемой техники можно прочесть: 41ИСключен 

порыв проводов»-, «проrиб пластины в пределах допуска~, «завнсаJПiе 

щеток быстро устраняется•, «СКОЛ изолятора не происходит•. 
Точность научной речи обусловлена не только целенаправлен

ным выбором слов и выражений - не менее важен выбор граммати

ческих конструкций, предполагающий точное следование нормам 
связи в фразе. Возможность по-разному обьяснять слова в словосоче
таниях порождает двусмысленность. 

Другое необходимое качество научной речи - ее исносn.. Яс
ность - это умение писать доступно и доходчиво. 

Практика показывает, что особенно много неясностей возникает 
там, где авторы вместо точных количественных значений употребля

ют слова и словосочетания с неопределенным или слишком обоб

щенным значением. В самом деле, могут ли удовлетворить читателя 
диссертации, желающего видеть в каждой строке ее текста конкрет

ные и точные данные, такие фразы: •Над11ежащее движение инсrру
мента и детали, подверrающейся обработке, обеспечивается электро

двигателем и отдельными механизмами станка»-, «для обеспечения 
нормального шва требуется, чтобы предварительно была произведена 

С00111е1'СТ11ующu обработu свариваемых поверхностей•. 
Очень часто аВ'Горы диссертаций пишут •и т.д.• в тех случаях, 

когда не знают, как продолжить перечисление, или вводят в текст 

фразу •вполне очевидно•, когда не могут И:lЛОЖИТЬ доводы. Обороты 
«известным образом• или «специальным устройством"' передко ука
зывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во вто

ром - какое именно устройство. 

Во многих случаях нарушение ясности И:lЛОжения вызывается 
стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость на

учности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда про
стым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные назва

ния. Самое обычное понятие, обозначаемое общеизвеСПiым словом, 
у таких авторов вдруг выступает под сугубо научно-техническим на

именованием. Так, в одной диссертаиии по сrроительству можно 
прочесть: •дымовая труба - неотьемлемая принадлежиость каждого 
оrиевоrо очага•, где под огневым очагом понимается обычная лечь. 

Причиной неясности высказывания может стать неправильный 
порЯдок слов во фразе. Например: •Четыре подобных автомата об
служивают несколько тысяч человек». В этой фразе подлежащее не 

отличается по форме от прямого дополнения, и поэтому неясно, кто 
(или что) является субъектом действия: автоматы или люди, которые 
их обслуживают. 

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Про
стота изложения способствует тому, что текст диссертации читается 

J 
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легко, т.е. когда мысли ее автора воспринимаются без затруднений. 

Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность. Нельзя 
также путать простоту с общедоступностью научного языка. Популя
ризация здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная работа 

предназначена для массового читателя. Главное при языково-стилис
тическом оформлении текста диссертаuионных работ в том, чтобы 
его содержание по форме своего и:lllожения было доступно тому 
кругу ученых, на которЬIХ такие работы рассчитаны. 

Краткосn. - третье необходимое и обязательное качество науч
ной речи, более всего определяющее ее культуру. Реализация этого 
качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней 

детализаиии и словесного мусора. Каждое слово и выражение слу

жит здесь той uели, которую можно сформулировать следующим об

разом: как можно не только точнее, но и короче донести сугь дела. 

Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой 
нагрузки, должны быть полностью исключены из текста диссерта
ции. 

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется 
в употреблении лишних слов. Например: •для этой цели фирма ис

пользует имеющиеси подсобные помещения• (если помещений нет, то 
и исnользовать их нельзя); •Проверкой было установлено, что суще

ствующие расценки во многих торговых точках нашего города были 

значительно завышены• (несуществующие расценки не могут быть 
ни завышены, ни занижены); «Раскрытие трещин у опор с иенаоря
женной арматурой допускается до величины 0,2 мм•. 

Чтобы избежать многословия, необходимо прежде всего бороться 
с плеоназмами, когда в текст вкрамиваются слова, ненужные по 

смыслу. 

Такие слова в диссертации свидетельствуют не только о языковой 
небрежности ее автора, но и часrо указывают на нечеткость представ
ления о предмете речи или на то, что он просто не понимает точного 

смысла заимствованного из чужого языка слова. Так появляются со
четания типа: интервал перерыва, внуq>енвиii интерьер, габаритные 

размеры и пр. 

К речевой избыточности следует отнести и употребление без на
добности иностранных слов, которые дуб;ш:руют русские слова и тем 
самым неоправданно усложняют высказывание. Зачем, например, го
ворить «ничего экстраординарного», когда можно сказать •ничего 

особенного», вместо ординарный - обыкновенный, вместо индиф
ферентно - равнодушно, вместо игнорировать - не замечать, вместо 
лимитировать - ограничивать, вместо ориентировочно - примерно, 

вместо функционировать - действовать, вместо диверсификаиия -
разнообразие, вместо детерминировать - определять, вместо апроби
ровать - проверять и т,д. 
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Неправильное или параллельное упmребление иноязычной лек
сики ведет, как правило, к иенужным повторениям, например: •nро

мыumенная индусТрия• ( в слове •индусrрия• уже заключено ПОНЯ'111е 
•промыumенная•), •ФОрсировать строительсrво ускоренными темпа
ми• ( •ФОрсировать- и означает •весrи ускоренными темпами• ), •nо
терпеть полное фиаско• ( •Фиаско• и есть •полное поражение• ). 

Другая разновидность многословия - тавтология, т.е. повторение 
того же самого другими словами. Мноmе диссертации буквально 

перепояиены повторениями одинаковых или близких по значению 
слов, например: св aвi)'C'I'e меаще., «схем&111'1ескиl план•, •nять че.оо

вех шахтероВ>, •семь orryx трансформаторов• и т.п. 
Помимо лексических форм многословия, в диссертациях перед

ки и стилистические недочеты речевой избыточности, среди которых 

преобладают канцеляризмы, засоряющие язык, придавав ему казен
ный оттенок. Примером мoryr служить следуюшие фразы: •Эти това
ры доll)'СТИМЪI к продаже только после специальной обработки•, 
•Переходные кольца в этом узле служат в качеспе изолвции•, •Пода
ча напряжения осуществляется здесь через DOCJIIЩCПIO двухпОJПОСного 

контактора•, •Разгрузку товаров производят ва базе использования 
ленточного конвейера•. 

Особенно часто канцеляризмы проникают в научную речь в ре
зультате неуместного испо.лъзования так называемых отымеЮIЪIХ 

предвогов (в деле, по линии, за счет, в части), которые лишают такую 
речь краткости. Например: •В 'I8C11I удовлетворения запросов населе
ния•, •В деле повышения экономичности работы двигателя•. 

Очень часто в тексте технических диссертационных работ возни
кает необходимость в определенной последовательности перечислить 
технолоmческие операции, трудовые приемы, неисправности машин 

и механизмов. В таких случаях обычно используются сложные бессо
юзные предложения, в первой часrи которых содержатся слова с 

обобщающим значением, а в последующих частях по пунктам кон
кретизируется содержание первой часrи. При этом рубрики перечис
лении строятся однотипно, подобно однородным членам при обоб
шающем слове в обычных текстах. Между тем нарушение однотип
ности рубрик перечисления - довольно распространенный недоста
ток языка многих диссертаций. Поэтому на однотипность построения 
таких рубрик всегда следует обращать внимание. 

Для языково-стилисrического оформления диссертации очень 
важно уметь организовывать накопленную научную информацию в 
связный текст, для чего надо хорошо разбираться в его речевых функ

циях и лексических средствах их реализации. Для облегчения работы 

диссертантов в этом отношении ниже в форме таблицы приводятся 

речевые клише, выполняюшие различные речевые функции, которые 
в научных произведениях используются как средства связи между 

предложениями. 

Г\ 

PeчeiWI 

фyвiЩIUI 

1 

Причина 

и следствие, 

условие 

и следствие 
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'i'аблица 

Лексические средства 

2 

(и) поэтому, потому, так как 

поскольку 

} следует отсюда 

откуда 

вследствие 

в результате 

в силу }этого 
ввиду 

в зависимости от 

в связи с этим, согласно этому 

в таком lслучае 
в этом 

в этих 
} условиях 

при таких 

(а) если (же) ... , то ... 

свидетельствует 

указывает 

говорит 

ЧТО 
соответствует 

дает возможность 

позволяет 

способствует 

имеет значение и т.д. 
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Продолжение табл Продолжение табл. 

1 2 
' 

г-- 1 2 
Временная сначапа, прежде всего, в первую очередь 

1 
Ссылка на тем более что ... 

соотнесенность и 

порядок первым 

} шагом изложения последующим 

предшествующим 

предыдущее 

или в том числе, в случае, 

последующее то есть, а именно 

высказывание 

одновременно, в то же время, здесь же 
сказано 

нарялу с этим 
по казан о 

предварительно,ранее,вhllllе 
упомянуrо 

еще раз, вновь, снова какбЪIЛо отмечено 

затем, далее, потом, ниже установлено 
- ----

в дальнейшем, в последующем, впоследствии 1 получено 

во-первых, во-вторых и т.д. обнаружено 
·-· 

в настояшее время, до настоящего времени найдено 

в последние годы, за последние годы 

наконеu, в заключение 

Сопоставление однако, но, а, же 

и противо-

поставление 
как ... , так и ... ; также, как и ... 

i 

~·{ 
соворилось 

указывалось 

} выше i 

отмечалось 

подчеркивалось 

не только, но и ... 

по сравнению; если ... , то ... 

согласно 

} лому сообразно 
соответственно 

в отличие, в противоположносrь, наоборот в соответствии с этим, 

аналогично, также, таким же образом 
! в связи с этим 

с одной стороны, с друrой сrороны в связи с вышеизложенным 

в то время как, между тем, вм~е с тем_ ' 
данный, названный, рассматриваемый и т.д. 

f---· 
тем не менее 

Дополнение или также и, причем, при этом, вместе с тем 

1 
такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, 1 

подобного рода, подобного типа 1 

--
угочнение 

кроме 

} того 1 
сверх 

1 более 

1 

главным образом, особе_нно 

следующий, последующий, некоторый 

многие из них, один из них, 

некоторые из них 

~-
большая часть, большинство 

1 ().(,_1_1(_1 

'"' 
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1 
Окончание табл. 

2 
Обобщение, 

таюtм образом, итак, СJiедовательно вывод 

в результате, в итоге, в конечном счете 

агеюда { спедует 

изэтоrо вытекает 

понятно 

ясно 

это { 
nозволяет сделать вывод 

СВОдиТСЯ К СЛедующему 

свидетельствует 

наконец, в заключение 

Иллюстрация 
например, так, в качестве nримера 

сказанного 

nримерам может служить 

такой как (например) 

в случае, лля спучая 

о чем можно судить, что очевидно 
Введение Рассмотрим следуЮщие спучаи 
новой 

информации Остановимся подробно на ... 

Приведем несколько примеров 

Основные преимущества этого метода ... 

Некоmрыедоп111IНИrеJiъиыезам..,аиия ... 

Несколыю слов о перспективах исследования 

В научных текстах существует о ани 
слов. Ниже приводится список оп ~ ченная сочетаемость многих 
сочетающихся с основными на Р делений оценочного характера 

учliЬIМИ понятиями ' 
Проблема _научная ф · 

важная, ~ю~В:е:зпьная, •К1)!альная, насущная, 
бальная иацуманн~ дущая, острая, частная, rло-

Воnрос ' • неразрешимая 
- 8К1)1альный, nринциnиал ~ 
nрактический общий ьныи, теоретический 

• ' конкретный важный ' 
ной, СЛОЖ!iый, сnорный, nравомер~й 'корен-
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Цель - важная, главная, основная. научная, практи · 
ческая,конкретная,реальная,nоставленная,указан

ная 

Задача - первоочерелная, ближайшая, конечная, постав
ленная, намеченная, коренная, узловая, особая, 

конкретная, определенная 

НаnравлеЮtе - ведущее, главное, решающее, основное, гене
ральное, важнейшее, правильное, ошибочное, из

бранное, намеченное, указанное, следующее 

Изучение -объективное, экспериментальное, теоретическое, 
практическое, сравнительное, опытное, непосред

ственное, специальное, длительное, постоянное, 

систематическое, дальнейшее, углубленное, интен
сивное, глубокое, всестороннее, детальное, тщатель

ное, внимаrелъное 

Исследование - научное, объективное, теоретическое, экспери
ментальное, опытное, обшее, конкретное, фунда
ментальное, всестороннее, систематическое, обшир

ное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, 
актуальное, серьезное, сложное, цеююе 

Луn, (изучения) - npocroй, сложный, неправильный, верный, ра
циональный, оптимальный, опытным пугем, пуrем 
тшательноrо анализа, длительного изучения, все

Наблюдения 

Эксперимент 

Анализ 

Материал 

стороннего наблюдения 

-научные, объективные, специальные, визуальНЬiе, 

точные, тщательные, многочисленные, многократ

ные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 
дальнеЙIIIие, непосредственные, простые, сложные, 

данные, указанные, проведеиные 

- аналогичный, подобный, проверочный, новый, 

ваJКНЬIЙ, инrересный, блестящий, убедительный, 
уникальный, успешный, намеченный, задуманный, 

проведенный 

- научный, объективный, конкретный, проведен

ный, всесторонний, обсгонrеnьный, полный, исчер-

пывающий, детальный, сравнительный, тщатель
ный, точный, глубокий 

- научный, эксnериментальный, справочный, ста

тистический, фактический, собранный, системати-
зированный, полученный, имеющийся, использо

ванный, бuлыпой, богатый, обширный, разнообраз
ный,достаточный,достоверный,неподходящий 
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- опытные • косвенные, конкретные, расчетные 
цифровые, современные, последние прежние то , 
:ые, проверочные, исчерпывающие, ~олные, д~п~= 
ныитее ~~~ые, полученные, исходные, ценные падеж-

' )'"·""'дителъные • 

- реальный, конкретный, общеизвестный досто 
верный, неопровержимый, несомненный б, -
ный очевидНы" уб , есспор-

• n, СдиТеЛЬНЫЙ 

~~::~· исчерпывающая, полная, подробная, на
димая ая, существенная, важная, ценная, необхо

' получаемая, оперативная достаточная но 
вая, текущая • • - Часть 5. 

Оформление диссертационной работы 

Принято считать, что оформление - заключительный этап со
здания рукописи диссертационного исследования. На самом деле это 

не так. Обшеизвестно, что форма неразрывно связана с содержанием. 
И хотя эта мысль стала тривиальной, многие авторы диссертацион
ных работ считают, что офорWIЯТь текст следует лишь тогда, когда 

рукопись уже готова. Безусловно, они ошибаются. 

Дело в том, что определение формы научного произведения со

пугствует составлению плана исследования. Именно тогда выявляют
ся контуры будушего научного произведения, намечается характер и 

объем иллюстративного материала, складывается в основном круг ис
точников. Это общее организационное условие говорит о том, что 
поиск оптимальной формы научного произведения идет на каждой 

стадии исследования. Поэтому работа над формой диссертации 
может в значительной степени предвосхитить при определенных ус

ловиях ее содержание. 

Таким образом, все это позволяет сделать вывод, что оформление 
диссертационного исследования - это одновременный с созданием 

его содержания очень важный процесс, который откладывать «на 

потом• нельзя. Причем оформление диссертационной работы должно 

быть на высоком уровне и соответствовать требованиям, предъявляе
мым к рукописям, направляемым в печать. А поскольку эти требова

ния в настоящее время очень высоки, имеет смысл nодробно рас

смотреть порядок представления в печать отдельных видов текстово

го, табличного, формульного и иллюстративного материала, а также 

правила оформления библиографического аппарата диссертации и 
требования к ее перепечатке. Начнем с рассмотрения обшего порядка 

представления таблиu, чтобы помочь автору диссертационной рабОТЪJ 

в наибольшей мере nриблизять их оформление к издательским тре

бованиям. Такой порядок заключается в соблюдении ряда технико

орфографических правил. Укажем на основные из них. 
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5.1. Представление табличною материала 
Uифровой материал. когда его много или когда имеется необхо

димость в соrюставлении и выводе определенных закономерностей, 
оформляют в диссертации в виде таблиц. 

Таблица представляет собой такой способ подачи информации, 
при котором цифровой или текстоной материал группируется в ко
лонки, отграниченные одна от другой вертикальными и горизонталь

ными линейками. 
По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналити

ческие. Аналитические таблицы являются результатом обработки и 
анализа цифровых показателей. Ках правило, после таких таблиц де
лается обобшеиие в качестве иового (выводного) знания, которое 
вводится в текст словами: <rаблица nозволяет сделать вывод, что ... •. 
•из таблицы 8и.дно, что ... • . .таблица позволит заключить, что ... • и т.n. 
Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать 
определенные закономерности. 

В неаналитических таблицах помешаются, как правило, необра
ботанные статистические данные, необходимые лишь для информа
ции или констатации. 

Обычно таблица состоит из следуюших элементов: порядкового 
номера и тематического заголовка, боковика, заrоловков верти:калъ
ных граф (головки), горизонтальных и вертикальных граф основной 
части, т.е. прографки. 

Пop!l.lllloвwii номер таблицы служит дЛЯ ее связи с текстом. Он 
состоит из слова .,-аблица• и цифры ее номера в диссертации. Слово 
•таблица• пишется с прописной буквы, значок •N!!• перед порядко
вым номером и точку после него не ставят (например: Таблица 5). 

Если в диссертации одна таблица, то ни нумерационный заголо
вок, ни слово .,-аблица. не нужны. В этом случае в тексте слово .таб
лица• необходимо nисать без сокращения, например: 

Как видно из таблицы ... 
По результатам анализа (см. таблицу) видно, что ... 

Если в диссертации две таблиuы и более, то они должны быть 
пронумерованы и на каждую необходима ссылка в тексте. Слово 
«Таблица• в этом случае nриводят в сокращенном виде, знак •М• не 
ставят, например: 

Данные анализа (табl'f.5) показывают, что ... 

В едучае nовторных ссылок в тексте необходимо к ссылке добав
лять общепринятое сокращение от слова ~смотри• - см., например: 

Поигорный анализ (см.табл.5) свидетельствует, что ... 

Тематический заюловок определяет содержание таблицы и уnот
ребляется в случае необходимости ее испмьзования без обращения к 
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аuионный пишется с проnисной 
тексту. ТакоА заголовок, как "с ':::УР на таблиu'у следует сформулиро
буквы без точки на конце. с ческий заголовок в 

' об чтобы не дублировать темати ' 
вать таким разом, требления следующих слов: знаqение, 
котором следует избегать yno 
величина, расчет, зависимостб ь. в которой приводится содержание 

Головка - это часть та лиuы. и не 
ф Она может состоять как из одного, так -

вертикальных rpa . 
скольких этажей (ярусов). се следует писать с прописной 

Заголовки граф в nервом яру не ставят. Заголовки граф второ-

~~к=ы~о'::~~;~r:::г::~~: (~=ловки) nишут сфолердуюму ~:е~=~ 
авляет единую грамматическую 

зом. Если ярус сост й б ы nишут нижеследующие подзаrо-
щим ярусом, то со строчно укв 
лов р· ки, наприме . 

Темпераrура, 'С 

Вид охлаждаюшей жидкосm 
летом 

Если 
букв 

ярус имеет самостоятельное значение, 
и подзаголовки например: ы nишутся ' 

зимой 

то с прописной 

Расход электроэнерrnи в uexax, кВт 
Год 

j Механический \ Сварочный 
Литейный 

менrпельном ладеже едlоiнствен-
Заголовки граф nриводятся в :астей подзаголовка: определение 

ного числа. Порядок слеобдования заnятая единица измерения в 
величины, ее буквеиное означение, ' 
системе СИ, например: 

Глубина скважины L, м 
Одинаковые или обшие части 

дыдуший ярус, например: 

До исправления 

подзаголовков выносятся в npe-

1/Ч 
максимальный дебит, м 

\ 
Водозабор nриодной 

1 

придвух nритрех 

скважине скважинах скважинах 

ЛoCJJe исправления 
м3/ч. 

Максимальный дебит при числе скважин, . 
Водозабор 

l 1 2 1 
3 
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Многоярусные головки следует сокращать. Для этого можно объ
единять несколько траф в одну или переносить какой-либо ярус в те
матический заголовок, например: 

До исправления 

Таблица 15 

Бурение скважин на воду 

Производителъность, мjмесяц 

Показатеян Способ бурения 
бурения 

Вращательный 1 Ударно- й 1 
вращательны 

После исправления 

Таблица 15 

Ударный 

Производительность бурения скважин на воду 
различными способами, м/месяц 

Показатели 
Вращательный 

Ударно-
Ударный 

бурения вращательный 

__ 91~ избегать вертикальной трафы •номеР!!<> порядку• •. !! боль
щинстве случаев не ·нужной. Весьма осторожно нужно обращаться и с 

· Вёi>гикальиой трафой •Примечание•. Такая трафа допустима лишь в тех 
случаях, когда она содержит данные, относяшиеся к большинству строк 
таблиц. 

Боковик - это крайняя левая трафа, содержашая сведения о горизон
тальных строках и являющаяся составной частью так называемого «ХВОС

та» таблицы, т. е. той ее части, которая находится ниже головки. 
Каждый боковик должен иметь заголовок, который nишется в име

нительном nадеже с nроnнсной буквы и без точки на конце. Строчки боко
викадолжны строго nодчиняться его заголовку. Понторяющиеся неличины 
обязательно труппнруклся, наnример: 

До исправления 

Оформление диссертационной работы 

После исправл~е::_н::_ия=._ ____________ 
1 

Параметр 

Диаметр, мм 

скважины 

бурильных труб 

долага 
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Оформление в боковике слов «В том числе• имеет два вар=~ 
•=я на отдельной строке с. ·"•"'-'' П ый ваоиант - эти cл_!>~В.!_.!li:IW....z-~- ---"-- - · ·-, -- · - ·---~ .. -... . 

~ . .... . - .. . более одной строки, например. 
пом вправо, есJШ после них идет 

Комплект буровой установки 

В том числе: 

Бурозой агрегат 

Бурильи ые трубы 

Породаразрушающий 

инструмент 

бо 0 словами «В том числе». Второй вариант оформления кони~~ идет всего одна строка, 
~и слова nишутся вподб()р. если зан ..... . 
например: 

Коммект буровой установки 

В том числе: 

Бурильные трубы 

Прографка - это трафы, содержащие данные, которыеПотнософ";:'р~ 
квостовую часть таблицы. ри 

к головке и бокапику и входят в . 
ф адо знать следующие правила. 

млении протра ки н ые протрафки. Если есть сведе-
1. В таблице недопустимы пуст имеет то необходимо писать 

нНият, ~::Лд~Р(~~~~:~==:: «~ет све~ений»). Если сведения 
(( е · ~ е) то ставится знак 
отсутствуют (по неизвестнои причин ' . 

тире. сведения можно заменить: v 
2 Абсолютно идентичные текстовые То . . и более слов - словами « 

одно слово - кавычками, два 

же». марки заменять нелъзя. 
3. Цифры, ~мические символы, знаки, 
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Лоrи~<а nостроения таблицы должна быть такова, что ее логичес
кий субъект, или nодлежащее (обозначение тех nредметов, которые в 
ней характеризуются), должен быть расnоложен в боковике, или в го
ловке, или в них обоих, но не в проrрафке, а логический предикат 
таблицы, или сказуемое (т.е. данные, которыми характеризуется nод
лежащее), - в nроrрафке, но не в головке или боковике. Каждый за
головок над rрафой должен относиться ко всем данным в этой rрафе, 
а каждый заголовок строки в боковике - ко всем данным в этой 
строке. 

Все nриводимые в таблице данные должны быть достоверны, 
однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать 

существенные nризнаки. 

Не доnускается nомещать в текст диссертации без ссылки на ис
точник те таблицы, данные когорык уже были оnубликованы в nечати. 

Довольно часто приводят цифровой материал в таблицах, когда 

его удобнее поместить в тексте. Такие таблицы nроизводят неблаго
nриятное впечатление и свилетельствуют о неумении обращаться с 

табличным материалом. Позтому nеред тем как nомещать какой-то 
материал в виле таблицы, следует решить, нельзя ли nредставить его 
в обычной текстовой форме. 

Помещать в диссертацию следует только те таблицы, которые 
трудно передать обычным текстом (результаты экспериментальных 
наблюдений, сопоставление расходимости, nодробные сnравочные 
,.сведения и т.n.). 

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы 
следует повторить и над ней nоместить слова •Продолжение табли
цы•. Если головка громоздкая, доnус~<ается ее не nовторять. В этом 
случае nронумеровывают rрафы и nовторяют их нумерацию на сле
дующей странице. Заголовок таблицы не nовторяют. 

· В диссертационных работах очень часто nрименяют уnрощенные 
таблицы-выводы. Вывод, как nравило, содержит боковики, отточия и 
одну или две rрафы (столбцы). Вывод приводят без заголовка, если 
он является неnосредственным nродолжением излагаемого материала 

и грамматически связан с вводной фразой текста; с заголовком, если 
вывод имеет самостоятельное значение. Приведем nример, когда 
вывод следует давать без заголовка, поскольку он находится в тексте, 
nредшествующем самому выводу. 

При nодвеске низковольтных праводав на nереходах и по ровной трассе 
без переходов применять к нормам коэффициенты: 

Затраты труда и зарабелпая Шiата .................. ! ,8 
Машины и материалы ..................................... 2,0 

Перед тем как nомещать какой-либо материал в виле таблицы, 
нужно nрежде всего обдумать воnрос о том, нельзя ли nредставить 
этот материал в более наглядной и удобной форме, например в вИде 
rрафиков, схем, диаrрамм, эмпирических формул или, наконец, про-
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сто указать пределы, в которых колеблются приводиМЬI.е в таблице 
данные. • хся табличной 

Можно дать еще несколько советов ' каесообсающи выбора 
ения информации, а также цел разности 

~=~~=и и графиками как формами nередачи одного и того 
же содержания: рех) время на их 

1 при увеличении числа rраф (свыше четы . поэтому исnользование 
считывание nроrресснвио возрастает, е жа-
таких таблиц менее предnочтительно, чем таб блИu, соди~ом 
их 2-4 rрафы. Если все же таблицы с ольшим ч 

~аф должны бьrrь помещены в диссертации, целесообрфазно 
их разбить на две таблицы и более, чтобы число rpa не 
nревышало четырех. ф ми nepe-

2 nри выборе между таблицей и rрафиком как орма вать-
. дачи одного и тоrо же содержания nолезно руководство 

щими соображениями: ся следую но nоказать общий хар; Т<'" того 
а) если главная цель - наr:fшую картину изменения Ф'·. ~щl 

или иного ~~~ыхссавелил:чин предпочтительнее исполЬ..ю.,..l rь 
онально св11JQ.Пп ' 
rрафик; тально строгих данных, 

б) если главная цель - nоказ докумен 
почтение следуеТ отдать таблицам; 

) 
пред редnолаrается выполнение действий интерnолирова-

в если п и вания с инверсией, то таблице следует 
ния и инrерnол ро фике зти оnерации nроиз-
nредnочесть график, так как на rpa 
ВОдИТЬ легче. 

S.Z. Обрабо'Паl отдельных видов текста 
ало ссылаться на таблицы, ил-

По ходу изложения диссертанту н менты располо-
люстрации, примеры, схемы, формулы и ~~'::-:~ к к~рому они 
женные no условиям содержания не рядом ' 
относятся. ка таблицы страницы, rлавы 

Ссылки в тексте на номер рисун ' . ' 3 табл 4 с 34 
сокращенно и без значка •N!•, например.j)ИС. ' . ' :---~-

nишуr нождаются nорядковым номе
rл. 2. Если указанные слова не соn~ностью без сокращений, на-
ром то их следует писать в тексте л ' что • и тд 

• .таблИца показывает. ··· · · 
nример: •из рисунка видно, что ... •, бот не вхоляший в 

Ссылку в тексте на отдельный раздел ра ы, 
строй данной фразы, заключают в круглые скобки, nомещая вnереди 
сокращение «СМ.•. 

бл ц rрафиков дишрам:м, схем, черте
Здесь и далее советы по исnол~;u'~:Ова ".Восприятие' внетекстовых форм ин
жей и формул даются по книге 
формации в и;шании• (М: . • КниJ'аJ!о, 1972). 

1 
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Подстрочные ссылки (сноски) nечатают с абзацного отступа 
арабскими цифрами без скобки и размещают вверху строки (подни
мают на один щелчок каретки). Or основного текста сноска отделяет
ся cruюruнoй чертой. 

Знак ССЬVlКИ, если примечание относится к отдельному слов~ 
должен стоять непосредсrвенно у этого слова, если же оно относите~ 
к предложению (или группе предложений), то - в конце. По отно
шению к знакам nрепинания знак сноски ставится перед ними (за 
исключением вопросительного и восклицательного знаков и много
точия). 

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каж
дой страницы. На каждой следуЮщей странице нумерацию ссылок 
начинают сначала. 

В диссертационных работах в словообразовании часто встреча
ются сокращенюr. Это усечение слова, а также часть слова или целое 
слово, образованное путем такого усечения". Такая сокращенная за
пись слов используется здесь с целью сокращения объема текста, что 
обусловлено стремлением в его минимальном объеме дать максимум 
информации. 

При сокращенной записи слов используются три основных спо
соба: 

1) оставляется только первая (начальная) буква слова (год- r)· 
2) оставляется часть слова, отбрасывается окончание и суфф~~с 

(советский - сов.); 

3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо кото
рых ставится дефис (университет - ун-т). 

Делая сокращение, нужно иметь в виду, что сокращение должно 
оканчиваться на согласную и не должно оканчиваться на гласную 
(если ~на не начальная буква в слове), на букву «Й» на мяткий и 
твердым знак. ' 

В научном тексте встречаются следующие виды сокращений: 
1) буквенные аббревиатуры; 
2) сложносокращенные слова· 
3) условные графические с~кращения по начальным буквам 

слова; 

4) условные графические сокращения по частям слова и началь
ным буквам. 

Рассмотрим их более подробно. 

б Буквеиные аббревиатуры составляются из первых (начальных) 
укв полных наименований и делятся на: 

1) читаемые по названиям букв (США); 
2) читаемые по звукам, обозначаемым буквами (вуз _ высшее 

учебное заведение). 
----

Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык. 1986. 
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В научнЬIХ текстах, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 
используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокра
щенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих об
ластей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур ука
зывается в круглых скобках после полного наименования, в дальней
шем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Другим видом сокращений являются сложносокращенные слова, 

которые составляются из сочетания: 1) усеченных слов и полных слов 
(профсоюз - профессиональный союз); 2) одних усеченных слов 
(колхоз - коллективное хозяйство). В научных текстах, кроме об
щепринятых сложносокращенных слов, употребляются также слож
носокращенные слова, рассчитанные на узкий круг спеuиалисrов. 

Еще один вид сокращений - ycлollllble графические сокращения 
по начальным буквам ( н.м.т. - нижняя мертвая точка) - применя
ются чаще всего в технических текстах. Or буквенных аббревиатур 
они отличаются тем, что читаются полностью, сокращаются только 

на письме и пишуrся с точками на месте сокращения. 

И наконец, в тексте диссертационных работ встречаются услов

ные графические сокращения по частям и начальным буквам слов. 
Они разделяются на: 1) общепринятые условные сокращения; 2) ус
ловные сокращения, принятые в специальной литературе, в том 

числе в библиографии. 
Укажем общепринятые условные сокращения, которые делаются 

после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому 
подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие). 

Общепринятые условные сокращения, которые делаются при 

ссьVIКах: см.(смотри), ср.(сравни). 
Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами 

веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). 
Укажем еще ряд общепринятЬIХ условных сокращений: т. (том), 

н.ст. (новый стиль), ст.ст. (старый стиль), н.э. (нашей эры), r (город), 
обл. (область), гр. (гражданин), с. (страницы при цифрах), акад. (ака
демик), доц. (доцент), проф. (профессор). 

Слова «И другие.»>, «И тому подобное», «И прочие» внуrри пред;ю

жения не сокращают. Не nопускаются сокращения слов «ТаК называе
мый•> (т.н.), •так как• (т.к.), •Например• (напр.), •около• (ок.), •ФОР
мула• (ф-ла), •уравнение• (ур-ние), «диаметр• (диам.). 

В научных текстах и формулах очень распространены буквенные 
обозначения. Такие обозначения должны соответствовать утвержден

ным стандартам и другим им:еющимся нормативным документам. 

В идеальном случае в каждой диссертации должна быть создана такая 

система, в которой каждой букве соответствует одна величина, и на

оборот, кажда!l величина представляется оnной буквой. Иными сло
вами. идеальная система не должна содержать многозначных и сино

нимических буквенных обозначений. 
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В науЧных текстах всrречается много 0-..n.-... ( 
состо~·= v•v -.---- перечней) -~~ ~ из законченнЬIХ, так и незаконченных фраз Н ' 
ченные фразы пишуrся со строчиЬIХ букв и обоз . езакон
цифрами или строчными б качаются арабскими 
скобкой Существует уквами с полукруглой закрьmающейся 

П . ва два варианта оформления таких фраз. 
бо ервwА pюurr: nеречислекия состоят из отдельнЬIХ слов (или 

не лъших фраз без знаков nреnинания внуrри), которые пишуrся в 
nодбор с остальным текстом и отделяются друг от друга запятой Н 
пример: . a-

v Турбины i>'Ql!еляюrся на три вида· 1) 
бинированные. · активные, 2) реакrивиые и 3) ком-

' } 

Второй вapюurr: перечисления состоят мз развернутых фраз со 
своимм знакамм nреnинания. Здесь часrи перечислекия чаще всего 
ПRН щуrся с новой строки и отделяются друг от друга точкой с запятой 
апример: . 

Новый сrанок отличается от старого: 
а) наличием экранизирующего щита· 
б) бо!rьшой скоростью вращения свеРла· 
в) лучшей изоляцией электропро~, 

пульта уnрааления. 
расnределительных щитов и 

фразв том СЛуЧае, когда часrи перечисления состоят из законченнЬIХ , ОНИ ПRЩУfСЯ С абзацнЫМR """'""'"••т 
букв и отделяются друг от лnuго -·-·'·й~ Н' начинаются с проЛRСНЬIХ 

~, •• точко . апрммер: 

По принциnу действия автомоб 
лятся на две основные rрулпы: ильные u маrоцихлетные двиrатели де-

1. Карбюраторные двиrатели. К их числу оrносятся лвиrатели 
ишн и двигатели мотоцихлоа. автома-

2. дизельные двигатели. Эrо np~e всего двиrатели тяжелых вых 
автомобилей, рабоrающие на дизельном топливе. rру:ю 

Текст всех элементов перечислекия должен быть 
подчинен основной вводной фразе грамматически 
нию п • которая предществует перечисле 

. риведем примеры правильного и неправилъноrо офо -
перечмсления: рмления 

Правильно: 

Двигатель отличается следуЮщими особенносrями· 
1) хорошей nриемистостью, устойчивосrью обо~ 
2) небольюими габаритами и малым весом. в на халостом ходу; 

Неправилыю: 

Двигатель оrличается СЛедуЮщими особенностями· 
1) хорошая приемистость устойч обо · 
2) небольшие габариты и 'малый ::;сrь ротов на холостом ходу; 
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Основную вводную фразу нельзя обрывать на предлогах или со
юзах (на, из, от, то, что, как и т.п.). Покажем на тех же примерах из 
области автомобильной техники правильное и неправильное с этой 
точки зрения оформление nеречислений. 

Правильно: 

В двигатель входят: i) кривошипно-шатунный механизм, 2) система за
жигания и т.д. 

Неправильно: 

Двигатель состоит из: 1) кривошипно-шатунного механизма, 2) системы 
зажигания и т.д. 

Правильно: 

Автомобильные двигатели nодразделяются на следующие груnпы: 
1) карбюраторные двигатели, 2) дизельные двиrатели. 

Неправильно: 

Автомобильные двигатели подразделяются на: J) карбюраторные, 2) ди
зельные двигатели. 

Текстовой материал науЧного произведения весьма разнообразен. 
К нему (помимо рассмотренных ВЬ/Ше элементов композиции и руб
рикации) обычно относят числительные, буквенные обозначения, 
цитаты, ссьтки, перечислекия и т.n., т.е. все то, что требует при 

своем оформлении знания особых технико-орфографических правил. 
В диссертационных работах возможна цифровая, буквенная н 

буквенно-цифровая форма чистrrельиых. 
Цифровая форма применяется при записи количественных чис

лительных, за исключением: 1) однозначных числительных в косвен
ных падежах не при единицах величин или денежных единицах (на

пример: обрабатывается двумя резцами, бЬIЛо ограничено треМ!! про
бами); 2) при стечении нескольких числительных в цифровой форме 
(например: пять 300-кнлоrраммовых слитков); 3) в начале предложе
ния и особенно абзаца. 

Цифровая форма используется также для написания порядковых 
числительиых: 1) если они переданы римскими цифрами (XXIII науЧ
ная конференция); 2) если это номера сrраниц, таблиц, и.лтостраций 
и приложений, которым прелшествует название нумеруемого объекта 
(на с. 6; в табл. 5; на рис. 8; приложекие 3; но: в 5-м томе, в 10-й 
главе); 3) если это дата перед названием месяца или словом •год• 
(6 мая; в 1825 году); 4) если это ряд из трех и более порядковых чис
лительных (падежное окончание наращивается только у последнего 
числительного, например: 5, 6 и 7-й класс; 50, 60 и 70-е rт.); если это 
порядковые числитеяьные, написанные через тире (80-90-е rоды). 

Буквенно-цифровая форма заnиси числительных используется: 
1) для многозначных круглых чисел в цифровой форме (25 тыс. чело-
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век; 50 млн. доJШаров и т.п.); 2) JJJIЯ поряцковых числительных в 
форме арабских цифр - наращивается падежное окончание (кроме 
указанного выше случая); 3) JJJIЯ сложных существительных и прила
гательных, включающих числительные типа 50-процентиый, 100-ки
лометровый, 850-летие. Допускается также написание подобных слов 
в сокращенном Jlиде: 3-км. расстояние, 200-кг наrрузка, 5-% раствор 
(лучmе 5 %-й раствор). 

Существуют определенные правила наращивания падежного 
окон,ания. Оно должно быть: 1) однобуквенным, если предпоследняя 

\.1 буква числительного гласная (10-й; 10-я; 10-х); 2) двухбуквенным, 
если предпоследняя буква согласная: 10-го; \О-му; 10-ми. В научных 
текстах очень часто встречаются различные даты. Рекомендуемая 

форма записи даты, когда известно, что она относится к ХХ веку: 
05.01.98 г. Другая форма записи даты: 5 января 1998 г. 

Период между двумя годами: в 1997-1998 rr. (не в 1997-98 rr. 
Эга форма принята только в особо компактных справочных издани
ях). 

Все виды не календарных лет (год бюджетный операционный 
отчетный, учебный, сезон театральный) надо пис~ть по форме: ~ 
учебном 1997/98 году, театральный сезон 1997/98 г. 

Формы написания десятилетий: 80-е годы ХХ века, 50-60-е 
годы XVIII века, политический деятель 5~60-х гг. XIX в.; 1860-е 
годы; в 1960-70-х rr. 

Если период исчисляется от круглой даты (конкретный год с 
нулем в конце), а завершается десятилетием, то надо писать по 
форме: 1940 г. - 1960-е rr. 

5.3. Использование цитат и оформление заимствований 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитет
ный источник или JJJIЯ критического разбора того или иного научно
го произведения следует приводить цитаты. Они используются JJJIЯ 

тоrо, чтобы без искажения передать мысль автора первоисточ.ника, 
JJJIЯ идентификации взглядов при сопоставлении различных точек 
зрения и т.д. Цитаты служат необходимой опорой автору диссертации 
в процессе анализа и синтеза информации. Отталкиваясь от их со
держания, можно создать систему убедительных доказательств, необ
ходимых для объективной характеристики обозреваемого яВilения. 
Цитаты могут использоваться и ддя подтверждения отдельных поло
жений, которые приводит диссертант. 

При цитировании каждаЯ цитата должна сопровоJI(!Iаться ссылкой 
на источник, библиоrрафическое описание которого должно прово
диться в соответствии с требованиями библиоrрафических стандартов. 
В случае использования чужого материала без ссылки на автора и ис
точник заимствования диссертация не допускается к защите. 
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Академический этикет требует точно воспроизводить цитируе

мый текст, ибо малейшее искажение слов цитируемого автора может 
исказить смысл его слов. Допустимы лишь следующие отклонения: 

1) модернизация орфографии и пунктуации по современным 
правилам, если наnисание слов и расстановка знаков препи

нания не являются индивидуальной особенностью стиля ав

тора; 

2) развертывание произвольно сокращенных слов до полных с 
заключением дополнительной части слова в прямые скобки, 
например: с[казать], т[ак]; 

3) пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, что, 
во-первых, мысль автора цитаты не будет искажена пропус

ком и, во-вторых, этоr пропуск будет обозначен многоточием; 

4) изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний ддя 
подчинения их синтаксическому строю фразы, куда они 
включены. 

Причины искажения могут быть различными. В одних случаях 
из первоисточника могут быть взяты слова, которые не определяют 
сути взглядов его автора. В других - цитаты оrраничиваются слова
ми, которые содержат только часть мысли, например ту, которая 

больше отвечает интересам автора диссертации. Иногда в цитате из
лагается точка зрения не на тот предмет, который рассматривается в 

данном контексте. Возможны и иные смысловые неточиости при ци
тировании. 

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу 
текста первоисточника. В зтом случае также не исключается вероят
ность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно 

сверять с первоистоqником. 

Цитирование автора делается только по его произведениям. 
Лишь тогда, когда источник недоступен или доступен с большими 
трудностями, разрешается воспользоваться цитатой из этого автора, 
опубликованной в каком-либо издании, предваряя библиографичес
кую ссылку на источник словами •Qитируется по:• или в сокращен
ном варианте •Цит. по:•. 

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении 
мыслей других авторов своими словами), что дает значительную эко

номию текста, следует быть предельно точным в изложении мыслей 
автора и корректным при оценке излагаемого, давать соответствую

щие ссьmки на источник. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточ
ным, так как и то и другое снижает уровень научной работы: избы
точное цитирование создает впечатление компилятивности работы, а 

недостаточное uитирование при необходимосrи приведения uитат из 

использованных источников или хотя бы ссылки на них снижает на

учную ценность излагаемого в работе. 

11-6.131) 
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Если необходимо выразить отношение автора диссертационной 
работы к отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то 

после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, которые 

заключают в круглые скобки. 

Если автор диссертационной работы, приводя цитату, выделяет в 
ней некоторые слова, он долж:ен это сnециально оговорить, т.е. после 

поясняющего текста ставится точка, затем указываются инициалы ав

тора диссертационной работы, а весь текст заключается в круглые 
скобки. Вариантами таких оговорок являются следующие: (разрядка 
наща. - Ф.К.), (подчеркнуrо мною. - Ф.К.), (курсив нащ. - Ф.К.). 

Инициалы диссертанта ставятся также и после пояснения, вве
денного в текст цитаты, если без него взятая вне контекста цитата 

непонятна. В приводимом HИJI(e примере это выглядит так: 

«Она (рекомендательная библиография. - Ф.К.) в противоположность 
другим основным видам библиографии отличается ярко выраженным педаго
гическим характером». 

Общие технико-орфографические правила оформления uитат 
следующие. 

Текст цитаты заключается в кавычки и nриводится в той грамма
тической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особен
ностей авторского написания. Научные термины, предложенные дру

гими авторами, не заключаются в кавЬIЧки, исключая случаи явной 

полемики. В этих случаях уnотребляется выражение: •так называе
мый•. 

Если uитата полностью воспроизводит предложение uитируемого 
текста, то она начинается с пролисной буквы во всех случаях, кроме 
одного - когда эта цитата nредставляет собой часть nредложения ав

тора диссертаuионной работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируе
мого текста, то после открывающих кавычек ставяr О'П'Очие. 

Здесь возможны два варианта оформления цитат. Первый вари
ант: цитата начинается с прописной буквы, если цвтируемый тексr 
идет ПOCJJe точки, например: 

Еще Г.В.Плеханов в свое время отмечал: •Все изменение отношений 
производства есть изменение отношений, существующих между людьми". 

Второй вариант; цитата начинается со строчной буквы, если ци
тата вводится в середину авторского nредложения не nОJJностью ( опу
щены nервые слова), например; 

С.И.Вавилов требовал: « ... всеми мерами избавлять человечество от чте· 
ния плохих, ненужных кни~>. 

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата орrаннчески 
входит в состав предложении, независимо от того, как она начиналась 

в истоtП-~ике, например: 

1 

1 

1 

l. 
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М.Горький писал, чrо '*В простоте слова - самая великая мудросrъ: посло
вицы и песни всег.па tq)а'ПСИ, а ума и чувс1118 вложено в ких на целые книm)). 

В тексте диссертации часто приходится ссылаться иа факты, ус
тановленные другими авторами, или вКJПОЧать в текст заимсrвован

иый у них материал. Такие занмствоВ81001 MOIYf быть добросовестны
ми и недобросовестными. 

Добросовестное заимствование - это использование диссертан
том научных работ других авторов с обязательным указанием в его 
диссертационном исследовании всех в:ыходных данных использован

ных работ (фамилия и иниuиалы автора, название работы, год и 

место издания, страница, с которой заимствован текст). Текст, взя
тый из данной работы, приводится в кавычках и сопровождается со

ответствующей сноской. 

Недобросовестное заимствование встречается в научных работах 
в двух формах: умыщлениого заимствования и неумЪIIUЛенного заим
ствования. УмыiШlенное заимствование чаще называют плагиатом, 
когда использукm:я чужие идеи, факты, таблицы, материалы и т.п. с 
целью их nрисвоения. Плагиат - уголовно наказуемое преступление. 

Неумыщлеиное заимствование - это научная недобросовест
ность, когда заимствуется чужой текст, обладающий научной новиз

ной без ссылок на него, или когда используется чужой текст, содер
жащий общеизвестные положения тривиального характера. 

Во всех случаях использования чужого материала без ссылок на 
автора и выхоДНЪIХ данных его работы диссертаuия сиимается с рас

смотрения вне зависимости от стадии прохождения без права ее по
вторной защиты. 

Таким образом, при написании диссертаuии диссертант обязан 
давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы 

или отдельные результаты. При использовании идей и разработок, 
принадлежащих соавторам, КОJUiективно с которыми бЬIЛИ написаны 
научные работы, диссертант обязан отметить это в своей диссертации. 

Ссылки на другие материалы, выполненные не в самой диссер

таиии, ее авrор может не делать в следующих случаях: 

1. Использования собственных печатных работ (монографий, 
учебников, научных статей, тезисов научных докладов на на

учных конференциях и симпозиумах). 
2. ИсnОJIЬЗования разделов в кОJUiективных монографиях и дру

гих научных работах, выполненных лично им. 

3. Использования собственНЪIХ материалов из кандидатской дис
сертации при подготовке докторской диссертации. 

Во всех остальных случаях ссылки на материалы, заимствованные 
у других авторов, являются обязательными. Формы словесного офор
мления заимствоВjlНий очень разнообразны, однако речевой академи
ческий этикет выработал ряд устойчивых речевых щтампов, которые 
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помогают конкретнее и короче указать источник заимствования. Ука
жем в качестве примеров наиболее распространенные из них. 

Вопрос о ... подробно освещен в р>Ше П}fu!икаuий. Ниже приводиrся лищь 
оrдельНЪI.е рекомендации из работ американского nCИXQIIora Дейла Карнеm 1 • 

1 Карнеrи Д. Как вырабатывать уверенность в себе и В11И.IIТЬ на людей, выс1)'Пая 
nублично. - М.: Проrрш;, 1991. 

Более nодробно с ... можно ознакомиться по книге Дейла Карнеги •Как 
завоевывать друзей и оказывать влияние на людей• (М.: Проrресс, 1989), из 
которой взяты nриводимые ниже рекоменда.UИИ. 

Теория и прахтика менеджмента на Западе выработала по этому вопросу 
большое количество методик, общий смысл (суrь) которых можно свести к 
следуЮщему ... 1 

1 Фишер Р., Юри У. Пуrь к ооrла.ruению, или Переговоры без поражения: Пер. с 
aнrn. - М.: Науха, 1992. 

В дальнейшем И3Ложеиии техника ведения коммерческих переговоров 

описывается по методу, разработанному американскими nсихологами в Гар
вардеком университете США1 • 

1 По книге: Фишер Р., Юрн У. Пуп. к соrлаwению, или Переrоворы без nораже
ния: Пер. с анrл. - М.: Науха, 1992. 

АмерИКЗ.НСЮIЙ ПСИХОЛОГ Дейл К8.рнеrи, например, рекомендует. .. Приве~ 
дем далее его отдельные советыl. 

1 Карнеm Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выстуnая 
nублично.- М.: Проrрш;, 1991. 

Ведя диалог с nартнером, uелесообразно соблюдать несколько простых 
правил, которые хорошо оnисаны американскими психологами Роджером 
Фишером и Уильямом Юри1 • Кратко nерескажем их сущность. 

1 Фишер Р., Юрн У. Путь к соrлащению, или Переговоры без поражения: Пер. с 
англ. -М.: Наука, 1992. 

Приводимый ниже материал дается на основе рекомендаций, разрабо
танных американским психологом Дейлом Карнеги 1 . 

1 Карнети Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выстуnая 
nублично.- М.: Проrресс, 1991. 
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В основу этой методики положены идеи, высказанные психологом 

Д.Карнеrи1 . 

1 Карнеги д. Как завоевыватьдрузей и оказывать влияние на людей.- М : Лрогресс, 
1989. 

Здесь умесrно обратиться к советам известного американского психолога 

Дейла Карнеrи, который рекомендует ... 1 

1 Карнет д. Какзавоевыватьдрузейиохазыватьмияниеналюдей.- М.: ПJIOrpeCC, 

1989. 

В книге Н.Власовой'. откуда взяты приводимые ниже приемы и методичес
кие советы, описываются наиболее расnросrраненные дискуссионные сmуаuии. 

1 Власова Н. И проснешься боссом: Справочник по психолоmи управления: В 3-х 
кн.- М.: ИНФРА-М., 1994.- КН. 1. 

Как утверждает известный американский психолог Алан Е.Айви, чьи ре
комендации из его книrи 1 nриводятся ниже, менеджер должен ... 

1 Айви А Лицом к лицу.- Новосибирск: ЭКОР, 1995.- С. 96. 

Ниже следуют советы относительного тоrо, как с ними обходиться или 
как их нейтрализовать1 . 

1 Покниrе: Зайверт Л. Ваше время в ваших руках.- М.: Экономика, 1990. 

Теперь поясним общую методику личного обаяния, разработанную из
вестным советским психологом nрофессором В.Шепелем 1 • 

1 Шеnсль В. Секреты JrnЧНOro обая.юtя.. - М.: КульtУРа и сnорт, ЮНИТИ, 1994. 

В книrе Р.Фишера и У.Юри имеется специальный раздел, описывающий 
метод так называемых ~принципиальных nереrовороВ». Ниже приводятся ar~ 
дельные отрыв.ки из этоrо ра~ела 1 • 

1 Фишер Р., Юри У. Путь к соглашению, или Переговоры без поражения:: Пер. с 
анrл. -М.: Наука. 1992. 

Эго составляет около 65% всех современных российских чwrателей 1. 

1 Uиф~вые данные взяты из статьи В.Ивановой, опубликованной в газете •Книж
ное обозрение-. за 24 апреля 1995 года. 
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5.4. Применеине rрафиков, представление формул, 
написание символов и оформление эксмикаций 

Результаты обработки числовых данных можно представить в 
виде графиков, т.е. условных изображений величин и их соотноше
ний через геометрические фиrуры, точки и линии. Графики исполь
зуются как ДJIЯ анализа, так и для повышения наглядности иллю
стрируемого материала. 

Графики как форма предъявления информации имеют по срав
нению с другими формами рял особенностей: 

1) они дают возможность наглядного восприятия разного рода 
функциональных зависимостей, в том числе и таких, кото
рые принципиально невозможно наблюдать визуально; 

2) по характеру изменения одной величины можно прогнозиро
вать характер изменения другой, что в некоторых случаях 

весьма важно, особенно когда в интересуюшем процессе 
имеются какие-либо критические точки, требующие особой 
фиксации внимания; 

3) в некоторых случаях nозволяют достаточно точно экстраnоли
ровать характер nоведения nараметрической линии. 

Кроме геометрического образа, график должен содержать рял 
вспомогательных элеменrов: 

- общий заголовок трафика; 
- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных 

элементов графического образа; 

- оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки; 
- числовые данные~ дополняющие или уrочняющие величину 

нанесенных на график показателей. 
Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сnлошными ли

ниями. На концах координатных осей стрелок не ставят. В некоторых 
случаях графики снабжаются координатной сеткой, соответствуюшей 
масштабу шкал по осям абсцисс и ординm: Можно nри вычерчивании 
графиков вместо сетки по осям короткими рисками наносить мас
штаб. Числовые значения масштаба шкал осей координат пишут за 
nределами графика (левее оси ордИнат и ниже оси абсцисс). Исключе
ние составляют графики, ось абсцисс или ось ординат которых служит 
обшей шкалой для двух величин. В таких случаях цифровые значения 
масштаба для второй величины часто пишут внутри рамки графика 
или nриводят вторую шкалу (в случае другого мacurraбa). Следуеr из

беГ31Ъ дробных значений масштабных делений по осям координат. 
На координатной оси этот множитель следует указывать либо 

при буквенном обозначении величины, откладываемой по оси, либо 
вводить в размерность этой величины. 
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По осям координат должны быть указаны условные обозначения 
и размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На 
графике следует nисать только принятые в тексте условные буквен
ные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, остав

ляют только в тех случаях, когда их немного и они являются кратки

ми. Многословные надnиси заменяют цифрами, а расшифровку nри
водят в nодрисуночной подписи. Если надnиси нельзя заменить обо
значениями, то их пишут nосередине оси снизу вверх. Так же посту
пают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, 

которые не укладываются на линии численных значений по осям ко
ординат. 

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое 
пространство, то для экономии места числовые деления на осях ко

ординат можно начинать не с нуля, а оrраничивать теми значениями, 

в nределах которых рассматривается данная функциональная зависи
мость. 

Наибольшее распространение в диссертациях по технической те
матике получили графики, имеющие nараметрические линии в виде 

прямой, кривой с различным числом изгибов и различным наnравле

нием выпуклости, в виде nрямой или ломаной линии, соединяюшей 

параметрические точки. 

Количество параметрических линий может быть довольно значи

тельно. Подчас используются графики, имеющие, кроме двух основ
ных шкал (ось ординат и ось абсцисс), еше и доnолнительные 
шкалы. Шкалы графиков могут быть различного тиnа и иметь раз
личное значение масuггабов. Наиболее употребительными тиnами 
масштабов являются арифметический и логарифмический. 

В заключение дадим несколько рекомендаций, которые могут 
оказаться полезными при исnользовании графиков в диссертацион
ной работе. 

l. Если главная цель графика в такой работе - nоказать общий 
характер какого-либо процесса, характер изменения функци
ональной зависимости в общих чертах, то целесообразно 

nрименение графика без координатной сетки. 
2. График с координатной сеткой nредnочтителен в тех случаях, 

когда предполагается считывание с неrо конкретных значе

ний функции по извастному аргументу или, наоборот, по из

вестной функции - значений аргумента, и необходим тогда, 
когда nредnолагается (или не исключается) считывание про

межуrочных значений со шкал, т.е. когда должно произво
диться инrерполирование. 

3. Арифметический масштаб шкал графика во всех случаях 
более nредnочтителен, чем логарифмический. Если цель гра
фика - дать обшее представление о характере процесса или 
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nоведении функции, логарифмический масштаб может бьrrь 
nричиной формирования неадекватного nредставления о 
действительном характере такого npouecca или функuии в 
силу того, что реальное значение величин в нем деформиру
ется по логарифмическому закону. 

4. Количество параметрических линий на графике при всех nро
чих равных условиях следует выбирать минимально возмож
ным, так как с увеличением их числа возрастает время счи
тывания показаний графика и увеличивается количество 
ошибочных считываний. Наиболее nредпочтительный вид 
nараметрических линий по показателям скорости и точности 
восприятия - прямые, затем ломаные и менее предпочти
тельны - кривые. 

Формула - это комбинация математических или химических 
знаков, выражаюших какое-либо nреДI!ожение. 

Формулы обычно располагают отдельными строками nосередине 
листа и внугри текстовых строк в подбор. В nодбор рекомендуется 
помешать формулы короткие, просгые, не имеюшие самостоятельно
го значения и не nронумерованные. Наиболее важные формулы, а 
также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммиро
вания, произведения, дифференцирования, интегрирования, распо
лагают на огдельных строках, 

Для экономии места несколько корогких однотипных формул, 
выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну 
nод другой. Небольщие и несложные формулы, не имеющие само
стоятельного значения, размешают внуrри строк текста. 

Нумераиия формул также требует знания некоторых особеннос
тей ее оформления. Нумеровать следует наиболее важные формулы, 
на когорые имеются ссьutки в последуЮщем тeкcтe.Ji~t.I!!:КDЬI.eiUIYeт
cя нум~!'.()Б_~ТЬ._~I!"D:ПJ!I,JЩ J:COТOj>.J>Ie нет С:~"!до!\..1!. ~$СТе. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими uифрами в 
круглых скобках у правого края страниuы без отточия от формулы к 
ее номеру. Место номера, не умещающегося в строке формулы, рас
полагают в следующей строке ниже формулы. Место номера при 
nep~~ce рормулы .1\ОЛЖНО бы'f!>.l'~. ypq_~!:fe.noc:J.!~JJнJIГc1)IO-;rn. Место 
номера формулы в рамке находится вне рамки в nравом краiо прогив 
основной строки формулы. Место номер,а формулы-дроби располага
ют на середине основной горизонтальной черты формулы. 

Нумерация небольших формул, составляющих единую групnу, 
делается на одной строке и объединяется одним номером. 

Нумераuия груnпы формул, расnоложенных на отдельных стро
ках и объединенных фигурной скобкой (nарантезом), производится 
сnрава. Острие парантеза находится в середине груnnы формул по 
высоте и обращено в сторону номера, помещаемого против острия 
парантеза в правом крае страницы. 
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Формулы - разновидности приведеиной ранее основной форму
лы допускается нумеровать арабской цифрой и прямой строчной бук
вой русского алфавита, когорая пишется слитно с цифрой. Напри
мер: (14а), (14б). 

Промежуrочные формулы, не имеющие самостоятельного значе
ния и приводимые лищь для вывода основных формул, нумеруют 
либо сгрочными буквами русского алфавита, которые пишут nрямым 
шрифтом в круглых скобках, либо звездочками в круглых скобках. 
Например: (а), (б), (в), (*), (**), (***). 

Сквозная нумерация формул применяется в небольших работах, 
где нумеруется ограниченное число наиболее важных формул. Такую 
:же нумераuию можно использовать и в более объемных работах, если 

пронумерованных формул не слишком много и в одних главах содер

жится мало ссылок на формулы из других глав. 

Рассмотрим теперь оформление ссьutок на номера формул в 
тексте. При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в 

той же графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими 
uифрами в круглых скобках. Наnример: в формуле (3.7); из уравне
ния (5.1) вытекает ... 

Если ссьшка на номер формулы находится внугри выражения, 
заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квад

ратными скобками. Например: Используя выражение для диверген
ции [см. формулу (14.3)], получаем ... 

Следует знать и правила nунктуаиии в тексте с формулами. 
Обшее правило здесь таково: формула включается в преДI!ожение как 
его равноправный элемент. Поэтому в конuе формул и в тексте перед 
ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуа

uии. 

Двоето<rие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно 
необходимо по nравилам пунктуации: 1) в тексте перед формулой со
держится обобщающее слово; 2) этого требует построение текста, 

предшествующего формуле. 
Знаки nрепинания между формулами, следуЮщими одна за дру

гой и не разделенными текстом, отделяют запятой или точкой с запя
той. Эти знаки препинания помешают непосредственно за формула
ми до их номера. 

Знаки препинания между формулами nри парантезе ставят внуг
ри парантеза. После таких громоздких математических выражений, 

как определители и матрицы, допускается знаки препинания не ста

вить. 

При выборе межлу таблицами и формулами как формами пере

дачи научного содержания полезно знать следующее: 

1. Формула, как правило, имеет значительно больщую инф,.,рма
ционную емкость, чем таблица, поскольку она более уни:в~р
сальна. 
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2. Важным достоинством формулы по сравнению с таблицей 
является то, '!ТО формула может быть включена в другие ма
тематические выражения и операции над ней производятся 

с помощью хорошо разработанного математич:еского аппа
рата. 

3. Существенный недостаток формул по сравнению с таблицами 
тот, что формула способствует образованию IUIЛюзий непре
рывности функциональной зависимости даже в тех случаях, 
когда ее на самом деле нет. 

4. В смысле удобства ниверености таблиuы и формулы пример
но одинаковы. Однако формулы обладают в этом отношении 
большей инерционностью, т.е. для производства инверсиро
вания при вычислении по формулам приходится выполнять 
больше логических и математических преобразований, чем 
при вычислении по таблицам. 

Символ - зто условное обозначение, во-первых, математических 
и физических величин~ во-вторых, единиu измерения величин и, в
третьих, математических знаков. 

В качестве символов используются буквы русского, латинского, 
греческого и готического алфавитов. Чтобы избежать совпадения 
символов различных величин, применяются индексы. 

Иtшексом мoryr служить строчные буквы русского, латинского и 
греческого алфавитов, арабские и римские цифры, штрихи. Распола
гаются индексы справа от символа вверху или внизу. Однако верхние 

индексы используются крайне редко, так как зто место расположе
ния степени. Не допускается применение одновременно и верхнего, 
и нижнего индексов. 

При использовании символов и индексов необходимо соблюдать 
следующие требования. 

1. Одна и та же величина в тексте всей диссертации должна 
быть обозначена одинаково. 

2. Символы и индексы физических величин и их единиц изме
рения должны соответствовать СТ СЭВ 1052-78. 

3. Буквенные индексы должны соответствовать начальным или 
наиболее характерным буквам наименования понятия или 
величины, на связь с которыми указывает индекс (например: 
К - константа равновесия). 

4. Индекс О (ноль) необходимо использовать только в случаях, 
указывающих на начальные ми исходные показатели. 

ЭксПЛ11К8ЦИЯ - это объяснение символов, входятих в формулу. 
Экспликация должна отвечать следующим требованиям. 

1. Размешаться толъко nосле формулы, от которой отделяется 
запятой. 

2. Начинаться со слова «где». 
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3. СиМВОЛЪI надо располагать в порядке упоминания в формуле. 
В формулах с дробями сначала поясияКУГ числиrель, а затем -
знаменатель. 

4. Должна включать все символы из формулы или группы фор
мул, после которых экспликация расположена. 

Знаки препинания расставляются в экспликации следуюшим об
разом: 

1. Между символом в расшифровке ставят тире. 
2. Внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста 

запятой. 
3. После расшифровки перед следуюшим символом ставят точку 

с запятой. 

4. В конце последней расшифровки ставят точку. 

5.5. Построение rистоrрамм, диаграмм и номограмм 

В научной работе находят широкое применекие такие формы 
предъявления информации, как гистограмма, диаграмма, пиктоrрам

ма и номограмма. Поэтому имеет смысл остановиться на их исполь
зовании в диссертационных сочинениях более подробно. 

1\rетсирамма по форме представляет собой прямоуrолъники, ори
ентированные относительно оси ординат или абсцисс. 

Изображаемая графическая величина на гистограмме фактически 
представлена площадью прямоугольного столбца, и, если ширина 
всех столбцов одинакова и неизменна, высота столбцов оказывается 

прямо пропорциональной изображаемым величинам. Однако если 
ширина столбцов различна, сравнительная их высота будет давать ис
каженное представление между данными величинами. Очень трудно 
произвести зрительную оценку соотношения между площадями двух 

столбцов, если у них отсуrствует одно общее измерение. 
При использовании гистограммы следует помнить, что чем 

проще форма предъявления информации, тем с большей легкостью 

эта информация поддается интерпретации, тем легче она будет поня
та. Гистограмма представляет собой средство объяснения, и ценность 
данных снижается, если они сами требуют долгого объяснения. Про
стота формы гистограммы является важнейшей предпосылкой пони
мания ее данных. 

Диаlрамма как форма предъявления информации эффективна в 
случаях, когда необходимо •на глаз• быстро определить превосходст
во по какому-либо признаку одного процесса или явления над дру

гим, когда точность информации не является обязательным услови
ем. В этой связИ быстрота чтения диаграммы значительно вьпие, чем 
графиков. 
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Неzхостаток диаграмм - меньшая по сравнеJШю с графиками ин
формациоJШая емкосrь. Однако этот недостаток в значиrельной стеле
JШ комnенсируется большей нагЛЯдностью, большей скоросrью счиrы

вания локаэЗIШЙ, а также меньшей вероятиосrью ошибоЧНЬIХ счиrыва
ний. Эrn особенносrи диаграмм обусловили их широкое раслросrране
JШе в диссерnщиях по общественным и rуманитарным наукам. 

Диаграммы могут конструироваться самым различным образом, 
однако преобладают следуюшне типы диаграмм: 

1. Круrовая днаrрамма, в которой диаnазон изменяемой величи
ны или nолный объем какоrо-либо локазателя nредставлен 
кругом (100%). Секторы круrа обозначаюг долю тоrо или 
иноrо объекта. При nомощи таких диаграмм удобно локазы
вать различные зависимосrи. Друтими словами, на круrовой 
диаграмме удобно отображать лроцессы и явления, допус

кающие членение по какому-либо признаку nри условии, что 

части членения будуr соизмеримы друr с другом. 

2. ЛeiiТO'IIWI днаrрамма, локазьrваюшая дляной nоследовательно 
расnоложенных лрямоуrольников относительные величины 

выражаемото лроцесса или явления. 

3. Сrолбиковаи диаrрамма, в которой раслоложеJШе лрямоуrоль
ников (столбиков) nоказывает относительные величины вы
ражаемого явления или лроцесса. Расположение прямоуrоль
ников может быть горизонтальным, один nод одним, начи

ная с некоторой обшей линии, или вертикальным, рядом 
друr с другом. В nоследнем случае все лрямоуrольники стоят 
на общей горизонтали. 

Вертикальное расnоложение лрямоуrольников (столбцов) более 
nредпочтительно, так как позволяет обнаруживать даже небольшие 

различия по высоте. Столбиковая диаграмма по своей форме и по 
особенностям восnриятия приближается к rnстограмме. 

Диаграммы не имеюг координатных осей, а необходимые число
вые отметки размешаются, как правило, на самой диаграмме. Части 
членения можно окрасить в различный цвет или различным образом 
заштриховать. Неnосредственно вблизи диаграммы следует расшиф
ровать каждый цвет или тиn штриховки. 

Пиктоrрамма как один из видов графической формы предъявле
ния информации имеет цель - обратить внимание на основной 
факт, не акцентируя внимание на деталях. Факты, освещаемые при 
nомощи пиктограммы, должны удовлетворять признаку метричности, 

т.е. допускать свое количественное выражение, nризнаку изобрази
мости (правда, не все факты можно изобразить) и признаку дискрет
ности. 

Так как пиктограмма является разновидностью столбиковой диа
граммы и ближайшей •родственницей• rnстоrраммы, основной прин-
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цип - изОбражаемая величина nредставлена площадью фиrуры -
в лолной мере сохраняется и по отношению к пиктограммам. 

Номоrраммы получили широкое распространение во всех Видах 

научных текстов. Их наиболее значительное преимущество перед 

друrими графическими формами предъявления информации - воз
можность, не производя специальных вычислений, с практически 
достаточной точностью выполнять разнообразные вычислительные 
операции, например получать решения уравнений. Мера разнообра
зия nри этом ограничивается классом тех задач, для решения кото

рых номограмма лосrроена. Такое понимание номограммы сбдижает 
ее с графиком, выражающим математическую функциональную за

висимость. 
Существенный недостаток номограммы - ее чрезмерная универ

сальность и как результат эroro крайне болыuая насыщенность поля 
номограммы линиями, шкалами и цифровыми отметками, что в со
четании с небольшими размерами номограммы существенно затруд

няет nользование ею, приводя к значительным лотерям времени и 

ошибкам при считывании. 
Резюмируя сказанное, диссертантам следует иметь в виду сле

дующее: 

!. Гистограммы по своей эффективности практически не отли
чаюгся от аналоrnчных графиков, но nрименекие rnстоrрамм 
целесообразно в тех случаях, когда требуется наглядно лока
зать характер поведения дискретных, скачкообразно изменя
ющихся величин. Если наглЯдность не является обязатель
ным условием предъявления информации, можно применять 

табдицу. 
2. Диаграммы следует помещать в тех случаях, когда главная 

цель - наглядно локазать соотношение описываемых вели

чин, их •удельный вес• в более общей области, или в тех 
случаях, когда необходимо нагдядно сравнить какие-либо ве
личины. В первом случае nредпочтительнее круговые или, 

что менее желательно, ленточные диаграммы, во втором -
столбиковые. 

3. Если применяется столбиковая диаграмма, то вертикальное 
расположение столбцов более предnочтительно, чем rоризон
тальное, так как оно позволяет увидеть даже небольшое раз

личие в высоте столбцов. 
4. Номограммы объективно можно рассматривать в двух плос

костях: как форму предъявления информации и как средство 
нахождения решения уравнений без выполнения вычисли
тельных операций. С увеличением сложности номограмма 
все более· теряет функцию формы предъявления информа

ции. 
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5.6. ИсnОJIЬЭОвание схем и черrежей 

Схема - это изображение, передающее обычно с помощью ус
ловных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею ка
кого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показы

вающее взаимосвязь их rлавнЬIХ элементов. 

Любая схема, отображающая технический объект, представляет 
собой продукт абС'Jl)Э.mрования с цельюпоказалишь самого сущест

венного, принципиальноrо в изучаемом объекте. Понятно, что это 
~существенное•, •принцилиальное• вари81ПНО и зависит от аспекта 

изучения объекта. Именно поэтому кажд:ый технический объект 
может быть представлен различными схемами. 

На схемах различных усrройсrв вся измерительная и коммуника

ционная аппаратура: электрические, электронные, кинематические, 

теrшовые и другие виды приборов и механизмов - должна быть изо
бражена с использованием обозначений, усrаиовленных соответству
ющими стандартами. 

На схемах всех видов должна быть выдержана толщина линий 
изображения основных и вспомогательных, видимых и невидИМЬIХ 

деталей и толщина линий их связей. 
Сложные кинематические схемы различных механизмов машин с 

большим количесrвом перекрывающих друг друга деталей рекоменду
ется изображать в аксонометрии так, чтобы отчетливо были видны 

все детали и их связи. 

В некоторых диссертациях пространствеиные схемы различных 
систем изображаются в виде прямоугольников с ПJЮСТЬIМИ связями -
линиями. Такие схемы обычно называют блок-схемами. Однако для 
большей ясности и нагпядиости при вычерчивании блок-схем нужно 
стремиться к натурному изображению приборов и аппаратов, выдер
живая примерно их размеры. При таком способе изображения схем 
огпадает необщцимость включения в рукопись огделъных рисунков с 
изображением приборов и аппаратов, являющихся частью схемы. 

Черrеж - ОСНОВНОЙ Вид ИЛJ\IОСТраЦИЙ В инженерных диссертаци

ЯХ. Он используется, когда надо максимально точно изобразить кон
струкшаю машины, механизма или их части. Любой чертеж должен 
быть выполнен в точном соответствии с правилами черчения и тре

бованиями сооrветствующих стандартов. 
Чертеж в диссергации не является рабочим чертежом, по которо

му изготовляется деталь или агрегат'. Эrо прежде всего иллюстрация, 
которую по сравнению с рабочим чертежом значительно упрощают, 

• В тех случаях, когда авторы диссертационпых работ занимаются разработкой кон

кретных механизмов или приборов, они noмelЦiliOТ в такие работы и рабочие черте
жи. j 
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избавляясь от всего, что не требуется для понимания конструкции 

объекта либо характера его действия или устройства. 
Названия узлов и деталей на таком чертеже обычно не пишутся. 

Если по содержанию текста требуется указать отдельные детали, то 

они нумеруются на чертеже арабскими цифрами (слева направо, no 
часовой стрелке). Расшифровку этих цифр (позиций) дают либо в 
тексте по ходу изложения, либо в подписи nод чертежом. 

Разрезы и сечения на чертежах, а также стрелки, указывающие 

расположения проекций, обозначают буквами русского алфавита. 
При этом слова «СеченИе»' и «Разрез» не пишуr. 

Таковы самые общие правила использования и оформления 
схем и qертежей. Однако следует при этом учитывать некогорые раз

личия между схемой и чертежом, логически вытекаюшие из их сущ

ности. 

Схема может изображать не только предметы, вещные объекты, 
но и процессы, коммуникации, траектории движения и т.п. Ясно, что 
все это не допускает своего выражения в форме чертежа или такое 

выражение нерационально. 

Но есть класс объектов, когорые не моrуг быть огображены в 
виде схемы либо которые нерационально отображать в виде схемы, 
так как она или не дает представления об объекте, или не будет отли
qаться от qертежа. 

Таким образом, существуют классы объектов, подцающиеся вы
ражению только в виде схемы, и классы объектов, допускающие свое 
отображение только в виде чертежа. Межцу этими граничными клас
сами имеется обширный класс объектов, доnускающий свое отобра
жение как в виде схемы, так и в виде чертежа. 

Сравнивая информативную емкость схемы и чертежа, легко убе
диться, что в чертеже она значительно большая. Однако качество ин
формации в схеме и чертеже не одинаково. Если схема несет самую 
существенную, самую важную и определяющую информацию о выра
жаемом объекте, то чертеж наряду с такой информацией содержит и 
менее существенную, более детальную информацию. 

5.7. Подбор фотографий и технических рисунков 

Фогоrрафия - особенно убедительное и достоверное средство 

наглядной передачи действительности. Она nрименяется тогда, когда 

необходимо с документальной точностью изобразить предмет или sm
ление со всеми его индивидуальными особенностями. Во мноmх от
раслях науки и техники фотография - это не только юшюстрация, 

но и научный документ (изображение ландшафrа, вида растения или 
живогного, расnоложение объектов наблюдения и т.п.). 
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В некоторых случаях в диссертациях оправданы ранее оnублико
ванные фотографии. Приведение подобных фотографий может быть 
оправдано лишь nри хорошо выполненной оригинальной съемке с 

натуры в естественной обстановке. Впшrn:е закономерна также иляю
сграция диссертации оригинальными фотографиями в качестве дока

зательства сушестнования чего-либо в определенном месте. В таких 

случаях сиимок делается с документирующим фоном. 

К фотографии в диссертаиии, помимо чисто технических требо
ваний (четкость изображения, качество отпечатков и т.п.), предъявля
ются еше требования особого рода. Так как фотографирование здесь 
осуществляется как часть целого, а не как самостоятепьное произве

дение фотоискусства, эти требования сводятся к оnределенному под
чинению отдельного снимка uбщему замыслу работы. Общее требо

вание соответсrвия конкретизируется функuией, которую несет изо
бражение. 

Иногда на фотоснимке в диссертации желательно иметь изобра
жение человека. Это оживляет снимок, делает его более документаль
ным. Одновременно фигура человека рядом с машиной может слу
жить своеобразным масштабом, помогая показзть размеры объекта 
съемки. Но изображение человека не должно отвлекать внимание от 
данного объек-га. Поэтому в этом смысле более nредпочтительны 
снимки, где человек изображен не в uентре фотографии. Если же он 
все же должен по характеру съемки находиться в uентре изображае

мого. то желательно, чтобы черты его лица не просм:атривались на 
снимке или показать его со сrороны сnины (nульт уnрав.ленив, ста
нок и т.п.). 

При помощи фотоснимков не всегда можно выявить скрытые 
формы отдельных машин и механизмов, выделить некоторые наибо
лее важные их особенности, а также показать течение многих техно
логических процессов. Or этих недостатков свободны технические 
рисунки, т.е. иллюстрации, которые выполнены с использованием 

художественно-графических nриемов и средств. 

Технические рисунки используются в диссертационных работах, 
когда нужно изобразить явление или предмет такими, какими мы их 
зрительна восnринимаем, но только без лишних деталей и подроб

НОС'I'ей. Такие рисунки выnолняются, как правило, в аксонометричес
кой проекции, что позволяет наиболее просто и достуnно изобразить 
предмет. Несмотря на СБОЮ npOC'I'oтy, технический рисунок обладает 
широкими nознавательными возможностями. 

С nомощью технического рисунка можно с большой степенью 
наглядности изобразить форму, сrрую-уру и расnоложение nредметов. 
Он nомогает легко устранить все ненужное, мешающее nонять суть 
дела и вЬUI.елить основные части изображаемого. показать механизм 

или его деталь в разрезе. Особенно полезен технический рисунок. 
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когда требуется показать монтаж устройства или отдельные детали 

его узлов. 

Подводя итоги использования в диссертаuии иллюстративного 

материала, можно сформулировать несколько рекомендаuий относи

тельно применения различных его форм: 

1. Если характер диссертаиионной работы в качестве главного 
предъявляет требование быстрого узнавания отображенного 
на иллюсrраиии объекта, то по этому nризнаку в порядке 

предпочтения формы иллюсrративного материала располага

ются так: технический рисунок, фотография, схема, чертеж. 
2. Если на первый план выдвигается требование безошибочнос

ти узнавания, то этот порядок несколько меняется: фотогра
фия, технический рисунок, чертеж, схема. 

3. Если ставится комплексное требование быстроты и надежнос
ти узнавания, то последовательность форм предъявления ин

формации в порядке nредnочтения сохраняется такая же, как 

в пункте 1. 
4. Если основным требованием является требование быстроты 

понимания иллюстраций, то в порядке nредпочтения их при

менения они располагаются так: технический рисунок, схема, 

фотография, чертеж. 

5. Если на первый план выдвигается требование надежности 

(т.е. безошибочности) понимання, то этот порядок nринима

ет такой вид: чертеж, технический рисунок, фотография, 
схема. 

6. Если сrавится комплексное требование быстроты и надежнос
ти понимания. то наиболее предпочтительным оказывается 

технический рисунок, затем схема, далее фотографии и, на
конец, чертеж. 

7. Если основное требование к диссертационной работе - обес
печение исчерnывающе полного и глубокого понимания ото

браженного в иллюстрации объекта, то единственной фор
мой nредъявления информаuии в этом случае будет чертеж. 

5.8. Работа над библиографическим аппаратом 

Библиографический аnпарат в диссертации - это ключ к источ

никам. которыми пользовался автор при ее написании. Кроме того, 
такой аппарат в определенной мере есть выражение научной этики и 
культуры научного труда. Именно по нему мо.жно судить о степени 
осведомленности диссертанта в имеющейся .mпературе по изучаемой 

проблеме. Библиографический аnпарат диссертации представлен 

библиографическим списком и библиографическими ссылками, ко
торые оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-84 •Библиографичес-

12-63JO 
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кое описание документа»* и другими ста •• 
кратких правил «Составление б идартами ' а также с учетом 
изд., доп. - М.: Изл-во Кн палаиблиографического описания• (2-ое 
мление библиографическо;о спи~а 1991). Ра~смоrрим вначале офор
вают литературой. ' которыи иногда неверно назы-

БиблиограФИческнй список 
рата, который составляет одну - элемент библиографического аппа
оrражающей самостоятельную из существенных частей диссертации 
позволяет сулить о степени ф творческую работу ее автора, и потом; 
дования. ундаментальности проведеиного иссле-

Библиографический список по 
сертации и содержит библиоr мещается после заключения дне-
источников, сделанные с учет~~~~еские описания использованных 
сокращения слов и словосочетаний андартов, определяющих способы 

Библиографическое описание .с 
составу и последовательности сведе~оит из унифицированных по 
полностью Идентифицирующих его. В на о документе или его части, 
дить все обязательные а иногда и учной работе следует приво
менте. Элементы библ~\>граф факультативные сведения 0 доку-
JЕ!<:.'!!!, ~Л~нн~~. ~eJIЩy со~~:~:~~ 9!Тисания объединяются в об
библиографическо ·-·-· · · · ·· ..• _ ... ом точка тире(.-). В целом 

е описание всех документо 
значит, что при составлении записей н в однотипно, но это не 
можно не учитывать их специф а отдельные типы документов 
записи выглядит следующим об=~~бщая схема библиографической 

Заголовок (фамилия, имя отчео;п;о и 
именование коллективного 3~ ндивщуальных авторов; на
носящиеся к заглавию (раскр ора). Основное заглавие: Сведения от-

ьmают тематику вид • 
документа и т.д. )/ Сведения об 

0 
' ' жанр, назначение 

цию о составителях редакторах тветственности (содержат информа
ях, от имени которь'vс опублико~nереводчиках и т.п., об организаци
(содержат данные о повторности н документ). - Сведения об издании 
Место издания· Издательство щ излgния, его переработке и т.п.) -
ния. - Об-.ем (~ведения о количе и из ающая организация, дата изда-

Источником сведений для б= страниц, листов). 
ся титульный лист или иные части оrрафического описания ЯШiяет

Библиографическое описани документа, заменяющие его. 
произведению печати или выпис е состаRЛЯют непосредственно по 
ческих указателей полностью бе;тают из каталогов и библиографи-

пропусков каких-либо элементов 

ГОСТ 7.1-84. Библиоf1)8фическое описани • 
вила составления. - М 1984 Л е документа. Общие требования и пра-
ния ч 1 Кн ., · равила состамения библ ГI"\Q..,. ** · · · иги и сериальные и:щания _ М 1986 но. t""Ч'ическоrо аписа-
ГОСТ 7.12-77 (СТ СЭВ 2012-79) С . ., . 
библиографкческом оnисании _·М о~~н;~tfсских слов и с..rювосочетаний в 
fфаЩение с.1ов и СJiовосочета~ий на .. инос ., 7.11-78_ (СТ СЭВ 2012-79). Со
графическом описании._ м., 1986_ tранных европенеких языках в библио- 1 

j 
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сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно избежать повтор
ных цроверок, вставок процущенных сведений. 

В диссертационных работах в библиографический список не 
включаются те источники, на которые нет ССЪI.Лок в основном тексте 

и которые фактически не были использованы диссертантом. Не 
включаются также энциклопедии, справочники, научно-поцулярные 

издания. 

В диссертациях по техническим наукам обычно приводится как 
дополнительный список перечень авторских свидетельств и патентов, 
на которые есть ссылки в основном тексте. 

В диссертациях используются следующие способы nостроения 
библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или за
главий, по хронологии цубликаций, по тематике, по вилам издаиий, 
по характеру содержания, списки смешанного nостроения. 

Авфu1пвwй епособ I'JIYIIIIIIPOII .111ПеJ11П11111 ИCТO'IIIIIКOII характе
рен тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) раз
мещены по алфавиту. Однако не следует в одном списке смешивать 
разные алфавИТЬI. Иностранные источники обычно размещают по ал
фавиту после перечия всех источников на язwсе диссертации. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний 
источников - •слово за словом•. Записи рекомеНдУеТСя располагать: 

1) при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; 
2) при нескольких работах одного автора - по алфавиту загла

вий; 
3) при авторах-однофамильцах - по Идентифицирующим при

знакам (младший, старщиЙ, отец, сын - от старших к млад

шим); 

4) цри нескольких работах автора, написанных им в соавторстве 
с другими, - по алфавиту фамилий соавторов. 

При алфавитном способе расnоложения библиографических 
описаний истчииков их список обычно не нумеруюr. Связь библио
графических записей с основным текстом устанавливается при помо
щи фамилии автора и года издания. 

Библиографический список по хронол011111 пубвнхащdi целесооб
разен в диссертации, когда основная задача списка - отразить разви

тие научной илеи или иной мысли. Принцип расположения описа
ний здесь - по году издания. 

В сложных случаях описания располагают: 
1) описания под одним годом издаиия- по алфавиту фамилий 

авторов и основных заглавий (при описании под заглавием); 

2) описания на других языках, чем язык диссертации, - под 
своим годом издания после описания на языке диссертации 

в алфавите названий языков; 

3) описание книг и статей - под своим годом издания, но в 
пределах од}юго года обычно сначала книm, потом стаТьи; 



180 ДИССЕFГАЦИЯ 

4) описание книг, созданНЪIХ самостоятельно и в соангорстве, -
в списке книг одного ангора (персоналии) nод одним годом 
сначала самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

Форма связи заnисей с основным текстом зцесь - по номерам 
заnисей в списке. Такие номера обычно заключают в круглые или 
прямые скобки. Цифры в них показывают, nод каким номером сле
дует в сnиске литературы искать нужный источник. 

Если в расположенных nодряд библиографических описаниях 
совnадают сведения, то во нгором и nоследуЮщих описаниях их за
меняют словами сто же•, .-его ж.е• и т.п. 

БllблJюцlафнческнА с:пнсок, п~ тематически, применяет
ся, когда необходимо отразить большое число библиографических 
описаний. Такое построение позволяет бысrро навести сnравку 0 
книге на одну из тем, в то время как при алфавитном или хронологи
ческом построении для этого nришлось бы прочитывать весь список, 
отыскивая книги на нужную тему. 

Расnоложение оnисаний в таком сnиске может быть различным: 
1) по темам глав nроизведений с выделением в отдельнуЮ рубрику 

общих работ, охватывающих все или значительную часть тем· 
2) по рубрикам того или иного раздела тематической классиФи

кации литературы, который соответствует обшей теме дис
сертации. 

В тематическом библиографическом списке расnоложение оnи
саний внуrри рубрик может быть: 

1) по алфавиту Фамилий авторов или первых слов заглавий (nри 
описании под заглавием); 

2) по характеру содержания (от обших по содержанию источни
ков к частным); 

3) по виду издания и алфавиту фамилий ангоров или nервых 
слов заглавий. 

Форма связи оnисания с основным текстом делается зцесь по 
номерам записей в сnиске. 

БиблиоJl)афнqескнА список по видам нзцаннji исnользуется в дис
сертациях для систематизации тематически однородной литературы. 

При с~авлении таких сnисков обычно выделяются такие груп
пы изцании: официальные государственные, нормативно-инструк
тивные, справочные и др. Их порядок и состав определяются назна
чением списка и содержанием его записей. 

Принцип расположения оnисаний внутри рубрик зцесь - такой 
же, как и в списке, построенном по тематическому принципу, а форма 
связи описания с основным текстом - по их номерам в списке. 

БиблиОJl)афнческнА список, nостроенныii по характеру содержания 
onиcamtыx в нем ИСТОЧ101Ков, применяется в диссертациях с неболь
шим объемом использованной литературы. Порядок расположения 
основных групп записей здесь таков: сначала обшие или основопола-
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гающие работы, размещаемые внутри по одному из nринцилов (от 
простых к сложным, от классических к современным, от современ

ных к исторически важным, от отечественных к зарубежным и т.п.), 
затем источники более частные, конкретного характера, располагае
мые внутри либо как составные части обшей темы диссертации, либо 
по ее более частным вопросам. 

Форма связи описаний с основным текстом Здесь - по номерам 

оnисаний в списке. 
В диссертациях довольно часто встречаются бнблиОJl)&фические 

списки смешаююrо ПOCJpOeJDUI, когда внуrри главных разделов списка 

применяются другие виды построения. Например: внуrри алфавитно
хронологический (для работ одного ангора), внуrри списка по видам 
изцаний - по алфавиту, или по характеру содержания, или по тема

тике. Возможны и другие сочетания видов и подвидов построения, 

которые определяются целевым и читательским назначением списка, 

а также особенностями его построения. 
Ниже nриведены примеры библиографического описания раз

личных видов произведений печати. 

Киип1 ( ОДИОfОМИIIХИ) 

Л ри составлении оnисания книг под фамилией автора nриводят 
следующие данные: фамилия и инициалы автора; заглавие книги, 

сведения, относящиеся к заглавию; сведения об аrветсrвенности; 
сведения о повторности издания; место издания, издательство, год 

изцания; количественная характеристика (число страниц, листов): 

Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. - М.: Мысль, 
1978. - 237 с. 

Госс В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории совремеиной науки: 
Становление и развитие. - М.: Мысль, 1984. - 268 с. 

Планирование, организация и управление транспортным строительсr

вом/А.М.Коротеев, Т.А.Беляев и др.; nод ред. А.М.Коротеева. -М.: Транс
порт , 1989. - 286 с. 

Под заглавием составляют оnисание на книги, изцанные без ука
зания ангора или имеющие четырех и более авторов: сборники ста
тей, коллективные монографии, официальные документы и т.д. При 
этом описание содержит следуЮщие сведения: заглавие; сведения, от

носящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения о по

вторности издания, месте излания, годе издания; количественную ха

рактеристику. Например: 

Методологические nроблемы современной науки; Сост. А Т. Москален
ко. - М.: Политизлат, 1979. - 295 с. 

Неnрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч.тр./На
учно-исслед. НИИ высшего образования 1 Оrв.ред.Н.Нечаев.- М.: НИИВО, 
1995. - 156 с. 
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В библиографическом описан 
разно их фамилии указывать в свед~~::х_иг четырех авторов целесооб
чертой, например: об ответственности за косой 

Машины мя монтажных рабаr 1 В И 
В.П.Чисгяков, Н.И.Палозков.- М.· С!ро" .. Семенов, АД.Новожилов, 

Гигиена труда при разраб . ииздат, 1991.- 295 с. 
С.П.Смирков, АИ.Аксенов Н ~~ьных месторохщений 1 А.П.Васильев, 

, . . даров и др.- М.: Недра, 1980.- 210 с. 

Мноtоrомники 
Библиографическое опис 

дения об издании в целом ил~ние многотомных книг содержит све
библиографиqескому описанию о вышедших томах. Оно аналогично 
носящихся к заглавию обяза отдельных книг, но в сведениях, от
о годе издания отмеча~т дат~=~ууказывают число томов, в данных 
рактернетика отс.,...,.,."ует. Н ска издания, количественная xa-

J•иv • апример: 

Проектрирование и разработка ефт 
водство: В 2 т./ Под ред В И Солов н ;ных местороJIQ!ений: Справ.руко-
1994.- т 1-2. · · · ьева.- -е и:щ., испр.- М.: Недра, 1992-

Оiдет.ный том мноrотомного ИздаиИJI 
Проектирование и разработка кефrян " 

ство: В 2 т. j Под ред, В.И.Солов 
3 
ых местороJIQ!екии: Справ.руковод

Т. 2: Проектирование работ 1 В~~- - -е и:щ., испр. - М.: Недра, 1994. -
452 с. · · оловьев, В.М.Кузина, Г.М.Погодика. _ 

или: 

Проектирование и разработка кефтян 
ектировакие работ: Справ.руководство / В~ ~орохщений. В 2 т. I2. Про
годика. - 3-е и:щ., испр. - М.: Недра, 1994. :__ 45~всьев, В.М.Кузина, Г.М.По
или: 

С Соловьев В.И., Кузина В.М., Погодина Г.М П 
прав.руководство. - М.: Недра, 1994. - 452 с n . роектирование работ: 

нефгяных месгороЖI!ений· В 2 ". 3 · ( роектировали е и разработrс:а 
· .. -е и:щ., иcnp.j Под ред. В. И. Соловьева· I2) 

Wiи: • · · 

Прое~сrирование работ: Справ руково 1 В 
Г.М.Погодина. _ М.: Недра, 1994: _ (П rцство .И.Саловьев, В.М.Кузинв, 
ных месторождений; В 2 т. 3- роектираванне и разрабоrJса нефтя

.. е и:щ., испр./ Под ред. В.И.Соловьева; Т2). 

СеJ!иалыu.tе ИздаиИJ1 
Библиографическая запись на с 

доткающиеся) издания в списке кериальные (периодические и про
общей 'lастью библиографическо науqной работе ограни'IИвается 
дения о заглавии· сведения отн го описания, которая содержит: све
ветсrвенностн (об' ' осящиеся к заглавию· сведения об от-

организации или ~ре ' 
J ~ ждении, чьим органом явля-
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ется издание); месте издания, дате начала издания и, если издание 

прекратилось, о дате прекращения. Наrrример: 

Московский комсомолец: Обществ.-лолит.молодеж.rаз. - М., 1919- . 
Новый мир: Ежемес. журн. худ. лит. и обществ. мысли.- М.,1925-. 
Труды/ Рос.гос.б-ка.- М., 1957 -. 

Библиографическое описание отдельных выпусков (номеров) се

риального издания аналогично описанию отдельного тома многотом

ного издания. Например: 

Новый мир: Ежемес. журн. худ, лит. и обществ. мысли - N2 4(796). 
м., 1991.- 256 с. 

Официальные документы 

На отдельно изданные официальные докуМенты (законы, поста
новления, материалы съездов, уставы, отчеты и т.д.) описание состав
ляется так же, как на книги. В списке к научной работе их целесооб
разно описывать под заглавием (в библиотеqном каталоге официаль
ные материалы описываются, как правило, под комективными авто

рами). Особенностью библиографической заrrиси на официальные 
документы является то, что в сведениях, относящихся к заглавию, 

они содержат данные о статусе, принятии, организации, от имени 

которой опубликованы. Например: 

Об охране окружаюшей среды: Закон Российской Федерации. - М.: 
Республика: Верховный Совет Российской Федерации, 1992. - 62 с. 

Декларация о государственном суверенитете Украины: Принята Верхов
ным Советом УССР 16 июля 1990 r.- Киев: Палигиздат Украины, 1990.- 7 с. 

Диссертации 

Обыqно диссертации представлены в машинописной форме. 
Если в качестве диссертации выступает опубликованная научная ра
бота, то она описывается аналогично книге. В библиографическую 
запись на диссертацию желательно вклюqать сведения об уqеной сте

пени и шифр номенклатуры специальностей научных работников, 
наименование учреЖдения, в котором диссертация защищена. На
пример: 

Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля: (История, соврем.состояние, перспективы): Дис .... 
какд. лед. наук: 05.25.03 /Моек. roc. ин-т культуры.- М., 1986.- 151 с. 

AJrropeфepaт диссертациJI 

Борисов С. Н. Методы машинной номографии и их приложения: Авто
реф. дис .... д-ра техн. наук.- М., 1986.- 32 с. 

Стародубцева И.Н. Специфика реферативной библиографической ин
формации по стыковым наукам: (На прим. кристаллоrрафии): Авrореф. дис .... 
какд. пед. наук: 05.25.03 1 Моек. roc. ин-т культуры.- М .. 1989.- 16 с. 
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СтакдаJIТЫ 

При оnисании стандартов указывается их назначение, которое 
является частью заглавия, их связь с ранее действовавшими докумен

тами, дата введения и срок действия. Наnример: 

ГОСТ 7.0-84. Библиографическая деятельность. Основные термины и оп
ределения.- Взамен ГОСТ 7.0-77; Введ. 01JH.86.- М.: Изд-во стандартов. 
1985.-24 с. 

Тhхнико-экономические нормативы, прейскуранты, инструкции 

В библиографической заnиси на данные документы обязательно 
приводятся сведения об их утверждении, шифре, сроках действия и 

введения, а также об организации, от имени которой они опублико
ваны. Наnример: 

Нормы времени на холодную штамповку, пробинку отверстий, резку сор
тового и профильнаго проката на npeccax: Утв. науч.-лроизв.об-нием «Строй
маш• 02.03.90.- Киев: ВНИПИтруда, 1990.- 105 с. 

Оnтовые цены на синтетические смолы и rщастические массы: Прейску
раит NJ 05-02: Утв.Госкомцен СССР 20.05.80: Введ. в действие с 01.01.82.
М.: Прейскrрантиздат, 1983. - 283 с. 

Типовая инструкция по эксnлуатации теплоотдачи теnловых элеК1'J)О
станций: ТИ 34-70-044-85: Утв.гл.техн.уnр. по эксплуатации энергосистем 
01.10.85: Срок действия установлен с 01.01.86 до 01.01.95 //М-во энергетики и 
электрификации СССР. - М., 1986. - 43 с. 

Патентные докумеlf!'ЬI 

Библиографическая заnись на nатенты, авторские свидетельства 
составляется nод заглавием и неnременно содержит сведения о номе

ре свидетельства, изобретателях и (или) заявителях, дате nубликации 
и(или) сведения об официальном издании, в котором оnубликованы 

документы, данные о них. Наnример: 

Сгуститель nульпы: А. С. 1005822 СССР/Д.А.Калининский. Г.М.Золота
рев. - N• 2569116/23-26; Заявл.l6.01.78; 0публ.23.05.85. - Бюл. N• 11.- 2 с. 

UирКУЛЬ: А. С. 1214497 СССР/ В.А.Плейкинс, В.А.Селезнев, А.Е.Носов и 
др.- N< 3784751/28-12; Заявл. 30.08.84// Открытия. Изобретения.- 1986.
NJ 8.- C.I05. 

Типовые проекты, llрОМЬПШlеuные каталоги 

Библиографические заnиси на тиnовые nроекты, чертежи, nро
мышленные каталоги составляются однотипно, они сходны с библи
ографическими записями на нормативно-технические документы, 
инструкции. Наnример: 

Баки расширительные емкостью от 100 до 4500 л: Типовой nроект 
3.903/10: Утв.и введ. Гасстроем СССР в 1979 г. /Разраб.Сантохпроект. - Тби
лиси: UИТП Тбил.фил., 1980. - 98 с. 
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бо ая ИО 217/Разраб. и изгот. Кемер.з-д 
Машина спеuиальная листосrи чн 

электромонтаж. иЗделий. - М., 1985. - 3 л. 

неопубтtкованные докумеlfi'ЬI 

-исследовательской работе дается nод 
Описание отчетов 0 н~;;:~ о графической заnиси. на НИХ ~я 

заглавием. Ocoбef!!IQ~Ь~-- - боТчИков, 'номера (шифра) темы, этапа, 
указани~~~!iизации,_разра. . . инвентарного номера: 
номера государетвеннон регистрации. - ..... ....... вщело-

-.==~--- _ _ . -..... ··· -08 контроля основных лараметро Унификаuия и аттестация.~:, о НИР (заключ.)/Всесоюз.науч.-nроизв: 
ков сульфатного производства. б 3 М Генова. _ 09-026.01.86, 
об-ние бум. пром-сти; Руко8в5оодо.юfZ4 о~' м .. 19S5.- 75 с.- Исполн. Ти-
N• ГР 01810075357; Ин в. N< 02 · ' 
мофеева В. Г. 

депонированные научные работы 
и ее исnользование в кни

Фролов В. В. Научно-техническая пдриоди~ИОН АН СССР 01.12.84, 
готорrовой практике. - М., 1984. - еп.в 
~q 39893. 

АрхиВные материалы 

окумента nривОдЯТся еведе
После указания автора и( з::::: ~реЖдения или архива), на

ния о его местонахоЖдефнии н мер оnиси номер дела и листа: 
именование или номер ОН..Т'fа, но жд'енной в связи с распростра-

Матсриалы следственной коми::ии~;:тельственной nропаrанды. -
иеннем в воскресных щко~х re Ф 1282. Оп.I.Д.74. 
Центр .. rос.ист.архив в С.-Пете ур . . хивных доvvuентов 

использованных ар .... J ••• 
При составлении сnиска уnnированное по архивам и 

может быть сделано их описание, crp 

фондам. Наnример: О 1 Л 27. О лицах, об-
ЦГИАМ (Центр.rос.ист.архив в Москве). Ф.95. п. . . 

кими пролаrандистами. 
виняемых fl сношении с лlондд обнЗс Переписка разных лиц, находяшихся за rра

ЦГИАМ. Ф. 95. Оп. · · · 
ницей и внутри России. 

АнаJпПИЧеское оJD(сание 

е составной части документа 
Аналитическим считают оn~с::Н:ыrлндит оно следующим обра

(статьи, главы. nараграфы и т.n. , 

зом: нте в котором nомеше-
Свеления о составной части 1 ;Сведения о докуме ' 

на составная часть. ическо 
ть библиографического аналит -

Напомним. что первая час ах заглавии сведения, отно-
rо оnисания содержит сведени; обс~:'~~и~одится кр~ткая библиоrра
сяшиеся к заглавию. Во второ ча 
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Фическая запись на документ, в котором опубликована составная 
часть (автор, если он не совпадает с автором составной части, загла
вие, сведения, опюсящиеся к заглавию; сведения об ответственнос
ти, которые nриводятся в основном для сборников научных трудов· 
сведения об издании, месте и годе издания), а также указываютс~ 
страницы, на которых помещена данная статья или раздел. В едучае с 
сериальными изданиями или многотоминками допот-штельно указы
вается номер тома или выnуска. 

Статьи из coбpllllllii сочинений 

Герцен А. И. Тиранство сибирского Муравьева/ /Собр.соч · В 30 т _ м 
1968. - т.t4. - С.315-316. .. . ., 

Васильев С.Д. Из дневника СД.ВасильеваjjВасильев ГН., Васильев С.Д. 
Собр.соч.: В 3 т.- М., 1981.- Т.!.- С.559-563. 

Статьи из КНИП1 

Петров В. К. Технологическая подготовка гибких лроизводственных сис
тем/ /Гибкие автоматизированные производственные системы _ Киев 
1990. - С.50-54. . ' 

Статьи из журиала 

Васильев А.В. Расчеты по ·определению лроизводственных мощностей 
строительных организаций/ /Экономика стр-ва. - 1990. - J\014. - С.40-45. 

Статьи из rазегы 

Бовин А. Разоружение и довооружение//Известия.- 1988.- 10 марта. 

Статьи из трудов, ученых записок и т.д. 

Морозова Т.[ Некоторые вопросы внутриобластного районирова
ния//Тр.ин-та /Всесоюз.заоч.фин.-экон.ин-т.- 1978.- Вып.!9.- С.56-69. 

СтаТЫI ИЗII)IОДОЛЖJUОщеrося издания 

Сафронов [П. Итоги, задачи и nерспективы развития IQIИЖНой торговли 
11 Кн.торrовля. Опыт, пробл., исслед.- 1981.- Вып.8.- С.З-16. 

СтаТЫI из ежегодинка 

Народное образование и культура j j СССР в цифрах в 1985 м 
1986.- С.241-255. г. - ., 

Статья из ЭIIЦIООIОnедии и словаря 

Бирюков Б. В., Гастев Ю.А., Геллер Е. С. Моделирование jj БСЭ _ 
3-е изд.- М., 1974.- Т.!6.- С.393-395. . 

Диссертация // Советский энциклопедический словарь - М 1985 _ 
С.396. . .. . 

г 
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Доклад (тезисы) из материалов конференций, семинаров 

Пшуков Ю.Г. О нормировании качества :жидких электратов при их 
производстае методом рекерколации// Научно-техническиА прогресс и 
оптимизация технологических процессов создания лекарственных nре

паратов: Тез.докл.Всесоюз.науч.конф. 21-22 мая 1987 г.- Львов, 1987.
С.282-283. 

Рецензии и peфeJIIПЪI 

Описание рецензий и рефератов можно осуществлять двумя спо
собами: в виде примечаний к рецензируемой или реферируемой 
книге (статье); самостоятельно под фамилией рецензента. 

Первый способ больше подкадит мя библиотечных каталогов. 
Полагаем, что в списке к научной работе, где отражаются взгляды 
различных исследователей иа проблему, целесообразно рецензии опи

сывать под именем рецензента. 

Существуют два случая описания рецензии под именем ее авто
ра: если рецензия имеет самостоятельное заглавие и когда рецензия 

не озаглавлена или же в качестве заглавия приведены сведения о ре

цензируемом произведении. Например: 

Добремко Е. От бесконечносrи к нулю// Новый мир.- 1992.- N' 7-
С.237-239. 

Рец. на ки.: Наков А. Руоский аванrард.-М.: Искусство, 1991.- 191 с. 
Ознобкина Е. (Рец. на кииrу) Г.Г.Гадамер. АJСrуальность прекрасного. -

М.: Искуссrво, 1991//Новый мир.- 1992.-1\018- С.252-253. 

Рассмотрим теперь правИJiа оформлеИИR библио111аФнческнх ссы
лок. Библиографическая ссЬIЛКа - совокупность библиографических 
сведений о цитируемом, рассматриваемом или уnоминаемом в тексте 
документа другом документе (ero составной части или груnпе доку
ментов), необходимых для его общей характеристики, идентифика

uии и nоиска•. 
При оформлении таких ссылок допускаются некоторые откло

нения от обших правил библиографического описания источни
ков. 

При включении элементов описания в синтаксический строй ос
новного текста соблюдаюТся правила оформления текста, а не библи

ографического описания, в частности, при уnmреблении кавычек 
(основное заглавие, заглавие сериальных изданий пишуг в кавЬJ'I](ах). 
при расположении инициалов или имен (они предществуют фамилии 
авторов, а не следуют за ними). 

Между областями описания знак •точка и тире• можно заменять 
точкой, допускается исnользование формы краткого описания. 

• Составление библиографического описания: Краткие правюш. - 2-е и:ш., доп . 
М.: Кн.палата, 1991.- С.116. 
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Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изда

нию или по иному документу, то ссылку следует начинать словами 

•Uит. по•, либо •Uит. по кн.•, или .цит. по ст.•. 
Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 

плавный лоmческий переход к ссылке, поскольку из текста неясна 

логическая связь между ними, то пользуются начальными словами 

'*СМ.», «СМ. об ЭТОМ». 
Когда надо подчеркнугь, что источник, на который делается 

ссылка, - лишь один из многих, где подтверждается, или выска

зывается, или иллюстрируется положение основного текста, то в 

таких случаях используют слова "•см., например)/)", "•см., в част

ности»". 

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную 
литературу, указывают «См. также•. Когда ссылка приводится для 
сравнения, поясняют: «Ср.:•; если работа, указанная в ссылке, более 
подробно освещает затронутый в основном тексте предмет, пишут 
•Об этом подробнее см .•. 

По месту расположения относительно основного текста диссер-

тации библиографические ссылки бывают: 
1) внутритекстовые, т.е. являются частью основного текста; 
2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 
3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или 

его часm. 

Внутритекстовые CCbl.IIКИ используются, когда значительная часть 

ссылок вошла в основкой текст диссертации так органично, что 

изъять ее из этого текста невозможно, не заменив этот текст другим. 

В :лом едучае в скобках указываются лишь выходные данные и 
номер страницы, ка которой напечатано цитируемое место, или толь

ко выходные данные (если номер страницы указан в тексте), или 
только номер сrраницы (если ссылка повторная). Например: 

Эга сторона математической лоmки так хараtсrеризуется в известной 
книге Д.!ИльбtJЛО и В.Аккермана •Основы теоретической логики• (М., 1947): 
.Логические связи, которые сушествуют между суждениями, лонятиями и 
т.д., находят свое выражение в формулах, толкование которых свободно от ие
ясностей, какие легко могли бы возникнуrь при словесном выражении» 
(C.l7). 

ПoдCТJIO'IIIble CCЬIJOOI на источники используют в тексте диссерта
uии, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их размес

тить невозможно или нежелательно, tП'Обы не усложнять чтение и не 

затруднять поиски при наведении справки. 

В тех случаях, когда диссертант приводит ссылки в конце каждой 
страниuы в виде подстрочных ссылок, для связи их с текстом ис

пользуются знаки сносок в виде звездочки или цифры. Если ссылок 

более четырех. то использовать звездочки нецелесообразно. Знак 
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сноски следует располагать в том месте текста, rде по смыслу закан

чивается мысль автора. Например: 

В тексте: 

Речевой период, который некоторые называют синтаксической кон
струкцией, создается по принципу кругообразно замыкающихся и ритмичес

ки организованных частей 1 . 

В споске: 

1 Ефимов А. И. О мастерстве речи пропаrандиста. М., 1957. С.42. 

Полкое описание источника дается только при первой скоске. 
В последующих скосках вместо заглавия приводят условное обозна
чение, например: •Указ. соч.•. 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится 
на одной сrракице книги или статьи, то в сносках проставляют слова 
«Там же• и номер сrраницы, ка которую делается ссылка. 

Существует несколько cnoCQQ.QIJ связи основно~о т~кста лиссер-
тации с описани.ем_и_<:т .. ()чщtка, Чаще. _вс.еГ<>.д!'Я ... ~.-й '_iе!П!-~J!.Q
рядковый номер ИСТОЧ1\!1Юl._.УJйl'!_~кного в бИ~Jili'1!J1!!.'1li!.'W~OAI.CIWC
кe; в основном.:rекСТё зrm:.номср .Qwется в. кв~а'f!i_!>!е ,<:~Qбки. 

При указакии в основном тексте на страницу источника послед
няя также заключается в коадратную скобку. Например: 

[24, С.44], что означает 24-й источник, 44-я страница. 
Перпичкая подсrрочная ссылка включает в себя все обязатель

ные элементы описания книги. Даже если часть элементов (фамилия 
автора, например) содержится в основком тексте, их рекомендуется 
повторять в ссылке. При зrом знак сноски ставится после цитаты, 
если поясняющий текст предшествует цитате или включен в ее сере

дину. Например: 

В тексте: 

Профессор В.И.Свинцов в своем учебнике утверждает: «Мастерство ре
дактора складывается из сложного комnлекса знаний и навыков, охватываю-

' щих различные стороны подготовки и3дания к печати ... »- • 

В сноске: 

1 Свинцов В. И. Логические основы редакпqювания текста. М., 1972. С. 3. 

Когда в основном тексте уnомянуrы фамилия автора и заглавие 
статьи, т.е. nриведена первая часть аналwrического оnисания, в nод
строчной ссылке можно ограничиться описанием только самого из
дания, т.е. ВТОJ?ОЙ частью аналитического описания. Например: 
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В тексте: 

В статье известного отечественного э А л 
товарищества» сообщается что эая канобомиста . оскуrова «Полные 
верw" б ' •... вление отказе от участия в п~ ут 

.......,енном ез указания с •. -
чем за шесть месяцев до ........ !.?~· должно быть подано участиихам не менее 

ЧЮА 1 ~"~'tеского выхода из товарищесгва-1. 

В сноске: 

1 
Консулъr.uп диреJ<rора, 1955. М 2. С. 7. 

В тех случаях, когда диссертанту приходится оперировать бо.лъ
~"сс=~ источников, применяются затексrовые библиоl]>афичес-

Под затексrовыми ссылками понимаюr указан 
цитат с отсылкой к пронумерованно спис ие неточников 
мому в конце работы или к К8JI(ЦОЙ г:ОО. ку литературы, помещае-

Ссылка на исrочник в целом офор 
ографической записи, который ставитсм;:я:: ynBIЩe номера библи
или коллектива авто бо оминания автора 

ров ли цитаты из работы, например: 
Профессор С.Х. Карпенко [24] утвер 

ния действительности ждает, что '*В основе любого позна
прежде всего творчесцй п:нжит творчесхий nроцесс ученого, включающий 

алиэ-. 

Ссылка на определенные фрагменты исrочника отличается 
предыдущей указаннем стран от 

иц цитируемого документа, например: 
Профессор С.Х.)(арпенко [24. С.115-116] утверждает, что ... 

необ В лнссертацнях применяются и комбинированные ссылки когда 
ми н~=:: страницы цитируемых работ в сочетании с 'общи

ных источников. Например: 

С. 21~~~.·~о из исследований последних лет [12;34; 52. С. 14-19; 64. 

~ ВOЗij!llgiJ~·ofCOбxoliJШOCТЬ сосnаши на Мl!ение ..J>8.3JleJUI 
Р"!\~-~~оро!'.ЛИfiо..арrумеШ'IЦ\уСJюе в.несКСШЬJWх ~ · ем~ 
J"?~.JI(e_aвropa,.тo С!J!:дует !!ТМ.........._ · .9дИОГО.J!. 
ков, которые разделяклея ro'lic~Ji'"'"З~PМКOIIhle НОмера исrочн.и-

, Исследованиями р,;;.~ ~-;;;;:::·[·;;;;. 1·2··4·1~anPIP<!ep: --~....... , , " ... ~ ... новлено, что ... 
Таковы основные приемы и правила боты 

ческим аппаратом дИссертации Этой м~а над библиографи
лять са . """"'~ лиссертаит должен уде
тн офо;:е::.~н~ внимфаиие, поскольку по полноте и правильнос
ко о его библио и иогра ячеекого аппарата можно судить не толь
домлен в своей ':!еичКроеской культуре, но и о том, насколько он осве-

. ме t'Oro, нельзя не учитывать и то что 
аппарат представляет самостоятельную справочную ' этот 
послелующих исследователей. цениость дЛЯ 
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5.9. Составление приложекий и примечаний 

Приложеmtе - это часть основного текста, которая имеет допол
нительное (обычно сnравочное) значение, но является необходимой 
D)IЯ более полного освещения темы. 

По содержанию приложении очень разнообразны. Это, напри
мер, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчет
ных материалов, производственные планы и протоколы, отдельные 

положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные текс
ты, переписка и т.д. По форме они могут представпять собой текст, 
таблицы, графики, карты. 

В лриложения нельзя включать библиографический список ис
пользованной литературы, вспомогательные указатели всех видов, 

справочные комментарии и примечания, которые являются не при

ложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводи

тельного аппарата диссертации, помогающими пользоваться ее ос

новным текстом. 

Приложения оформляюrся как продолжение диссертации на 
последних ее страницах. При большом объеме или формате приложе
нии оформляют в виде самостоятельного блока в сnециальной палке 

(или переплете), на лицевой стороне которой дают заголовок «При
ложения»- и затем повторяют все элементы титульного листа диссер

тации. 

Каждое приuож~t!):'l_~ __ дQлжно начинаться с но~оrд . .uиста- (страни
цы~аниеJ>! . .!UU!iU!ШL.щiХНеМ":уr,lу слов~. ~.!JQ'!:!!'?~ение>>И иметь 
тем_~!~~t:9~~-~З_!~_~ОВО~: f1:pJ:!JI~ЛJ!ЧИИ В ДИССеР'IШQIИ ~е~ О.fЩОГО 
прJ.Щожения они Ю'МеРУJОТСЯ арабским!( д!IФI!ilмд (без знака NQ), на
пример: •Приложение 1•, «Приложение 2• и т.д. Нумерация страниц, 
н:i~КО-торых даются приложения, должна быть СКВОзНО1ГИ. прОДолжать 
общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом (!смотри»; оно объrчно со
крашается и заключается вместе с цифрой в круглые скобки по 

форме:(см.приложение 5). 
Каждое приложение,как правило. имеет самостоятельное значе

ние и может использоваться независимо от основного текста. 

Огражение приложения в оглаилении лнссертации обычно бьmа
ет в виде самостоятельной рубрики с полным названием KЗЖIIoro 

приложения. 

Если в качестве приложения в диссертационной работе исполь
зуется документ, имеющий самостоятельное значение, его вкладыва
ют в диссертационную работу без изменений в оригинале. На титуль
ном листе докумеJПа в правом верхнем углу печатают слово «Прило
жение» и просташiяют его номер, а страниuы, на которых размешен 
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документ, включают в общую нумерацию страниц диссертаuионной 
работы. 

При изложении научного материала часто возникает необходи
мость с нужной полнотой сделать разъяснения, привести доnолни
тельные факты, побочные рассуждения и уrочнения, описать источ
~ики ~ их особенн~сти. В этих случаях, чтобы не загромождать ос
нvnной текст поде•''~ rым материа.тюм, используют примечакия, кото
рые или помешают внутри текста в круглых скобках (как вводное 
предложение), ил11, если такие Примечани я содержат довольно значи
теды<ый au объему материал, выносят в подстрочное примечанис (т.е. 
офор'dllяют как сноску), или располатают в конце глав и параrрафов. 

По содержанию примечания весьма разнообразны: 
1) смысловые пояснения основного текста или дополнения к 

нему; 

2) перевод иноязычных слов, словосочетаний, предложений; 
3) определения терминов или объяснение значений устаревших 

слов; 

4) справки о лицах, собъrrиях, произведениях, упоминаемых или 
подразумеваемых в основном тексте· 

5) перекрестные ссылки, связывающи~ данное место издания с 
другими его местами, содержащими более детальные или до
полнительные сведения об упоминаемом здесь предмете или 
лице. 

Примечапия связывают с основным текстом, к которому они от
носятся, с помощью знаков сноски: арабских цифр - порядковых 
номеров. Иногда примечания нумеруют звездочками. Звездочки ис
пользуют при небольшом числе разрозненных примечаний и преиму
щесгвенно в филологических диссертаuиях. 

5.10. Подrотовка вспомоrательных указателей 

Из вспомогательных указателей в диссертациях чаще всего встре
чаются алфавитно-предметный и именной. Алфавитно-предметный 
указатель представляет собой перечень основных понятий, встречаю
щихся в тексте, коrорые непосредственно относятся к нему: с указа-
нием страниц. ' 

Такой указатель как бы сжимает информацию, заложенную в ос
новном тексте, и представляет ее в ином порядке, собирая воедино 
однородную информацию, расположенную в разных местах или же 
наоборот, разукрупняя логически связанные между собой по:uт.я. ' 

Алфавитно-предметный указатель существенно облегчает ориенти
ровку в содержании диссертации, указывая, где и что можно найти 
на се страницах. В известном смысле его можно сравнить с катало
гом библиотеки, по шифру которого можно определить место данной 
книги на полке. 
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Составление алфавитно-предметного указателя является делом 
весьма сложным, поэтому, прежде чем браться за Э1)' рабmу, надо 
уяснить некоторые технические правила его nодготовки. 

Основными элементами указателя являются рубрики, которые 
включают в свой состав заголовки, подзаголовки и ссылки на номера 
страниц текста. 

В качестве первого слова рубрики обычно выступают существи
тельные и nрилаrательные, однако это могут быть и любые другие 

части речи. 

В одной рубрике не должно быть больше 1 О номеров страниц, 
так как при большем их числе усложняется работа с указателем. 
Если число номеров превышает 10, следует рубрику дробить на под
рубрики. 

Словесная формулировка заголовков и подзаголовков должна 
позволять быстро найти рубрику или nодрубрику в указателе. Эта 
формулировка должна совпадать с той, которую наиболее вероятно 

выберет читатель для поиска. 
В заголовках и подзаголовках можно допускать инверсию (пере

становку) слов для лучшего расположения материала. Так, вместо 

<<Теория веJЮЯТНОСТИ» предпочтительнее «Вероятности теория». 
Оформляя указатели, нужно знать, что первую строку рубрики 

начинают от левого края без абзацного отступа. вторые и последую
щие строки - со втяжкой; подрубрики, начало которых графически 

не обозначено, - со втяжкой большей, чем втяжка вторых и последу
ющих строк рубрики. 

Заголовки и подзаголовки приводят в форме именительного па
дежа (однако при инверсии ведущее слово может стоять и в косвен

ном падеже) единственного и (реже) множественного числа. 
Заголовки рубрик могут начинаться как с прописной, так и со 

строчной буквы~ подзаголовки - только со строчной (если это, ко
нечно, не имена собственные). Окончания рубрик знаками препина
ния не фиксируются. 

Заголовок перед подзаголовками заканчивается двоеточием, если 
нет ссылки на текст непосредственно после заголовка, например: 

Код: 
буквенный 34, 39 
двойной комбинированный 15, 18, 24-25 
разделительный 16, 20. 26-29 

В тех случаях, когда даются ссылки на текст после заголовка, 
двоеточие опускается. В том же nримере: 

Код 30, 32-34 
буквенный 34, 39 

1 J.(,J](J 

двойной комбинированный 15, 18, 24-25 
разделительный 16, 20. 26-29 
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Именной указатель, или указатель имен - другой наиболее рас
пространенный вид вспомогательного указателя. Он содержит алфа
витный перечень личных или других собственных имен. 

Специфичность именного указателя определяется его заголовка
ми, которые должны состоять только из имен собственных. Подзаго
ловки при этом в расчет не принимаются, но настоятельно рекомен

дуются для подразделения материала, а значит, и облеrчения поиска, 

например: 

Сазонов А. Б. 254 
Сапов М.К. 125 
Салтыков-Щедрин М.Е. 14, 29, 40, 202 

- как писатель 32, 11 О, 198 
- как редактор 23, 60, 78 
~ как человек 30, 82 

5.11. Правила перепечатки рукописи* 

Текст рукописи диссертации должен быть напечатан на пишу
щей машинке на одной стороне стандартного листа белой односорт

ной бумаги А4 (210 х 297 мм) через два интервала с применением 
черной ленты средней жирности с полями вокруг текста. Размер ле

вого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего -
20 мм. 

Поля слева оставляют для переплета, справа - во избежание 
того, чтобы в строках не бьuю неправильных nереносов из-за неумес
тившихся частей слов. При таких полях каждая страница должна со

держать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в стро
ке, считая каждый знак препинания и пробел между словами также 
за печатный знак). 

Рукопись перепечатывается строго в последовательном порядке. 
Не допускаются разного рода текстовые вставки и доnолнения, nоме
щаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, и 
переносы кусков текста в другие места. 

Все сноски и подстрочные примечании перепечатывают (через 
один интервал) на той странице, к которой они относятся. Все стра
ницы нумеруются начиная с титульного листа. Цифру, обозначаю

ШУЮ порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля 

страницы. 

Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему ее тексту. 

Титульный лист включают в обшую нумерацию страниц. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

Излагаются с учетом ОСТ 29.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издатель
ские. Общие технические требования.».- Введ. 01.01.89. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки с ЭВМ включаюr в обmую нумерацию страниц диссерта

ционной работы. 
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Эrо же прав и

ло относится к другим основным структурным частям работы: введе
нию, заключению, списку mпературы, приложениям. указателям. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом 

должно бъrгь равно трем интервалам. Такое же расстояние вЫдержива
ется между заголовками главы и параграфа. Расстояния между основа
ниями строк заголовка принимают такими же, как в тексте. Точку в 
конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчер
кивать заголовки и переносить слова в загловке не допускается. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с аб
зацным отступом от начала строки, равным трем ударам. 

Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содер
жаших ссылку на них. Допускается печатать таблицы на следующей 
после ссылки странице. 

Соподчиненность строк боковика таблицы должна быть выраже
на или системой втяжек, или нумерацией строк простым каранда

шом. 

Строки боковика таблицы должны быть выровнены с соответст
вующими строками в графах. 

Горизонтальные и вертикальные линейки в таблице должны 
быть напечатаны на пишушей машинке или прочерчены каранда

шом. 

В цифровых таблицах числа, имеющие больше четырех знаков, 
должны отделяться интервалами в один знак пишушей машинки на 
классы по три цифры в каждом, за исключением чисел, обозначаю
щих номера и каленларные годы; классы цифр в графах должны быть 
выровнены по вертикали; четырехзначные цифры разбивают на клас
сы rолько в том случае, если они находятся в цифровой графе, содер

жашей цифры с пятью или более знаками. 
Примечапия и сноски к таблицам должны быть отпечатаны не

посредственно под соответствующей таблицей. Сноски к цифрам в 
таблице обозначаются только звездочками. 

Знаки, буквы, символы, обозначения, отсугствующие на пишу

щих машинках, а таюке математические, физические, астрономичес
кие, химические и другие формулы должны вписываться от руки чер
нилами (пастой) черного цвета в оставленное в машинописном текс

те место. Вписываемые знаки, буквы и т.п. должны иметь размер не 

меньше машинописного шрифта; надстрочные и подстрочные инлек
сы, показатеян степени и т.п. МОIУГ быть меньших размеров, однако 
не менее 2 мм по высоте. 

В формулах. относительные размеры и взаимное расположение 

символов. знаков, индексов и т.п. должны точно соответствовать их 
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значению, а также общему содержанию формулы. Сноски к форму
лам, буквенным символам и цифрам должны быть обозначены звез
дочками. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов сле
дует приводить непосредственно под формулой в той же последова
тельности, в которой они даны в формуле. Значение каждого симво
ла и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 
строку пояснения начинают со слова .где• без двоеrочия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уме
щается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака ра

венства(=), или после знаков плюс(+), минус(-), умножения (х), 
деления (:), или друrих математических знаков. 

Формулы в диссертации следует нумеровать порядковой нумера
цией в пределах всей диссертации арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. 

Скобки необходимо писать так, чтобы они полностью охватыва
ли по высоте заключенные в них формулы. Огкрывающие и закры
вающие скобки одного вида должны быть одинаковой высоты. В слу
чае применеия одинаковых по начертанию скобок внешние скобки 

должны быть большего размера, чем внутренние. 
Все иллюстрации в диссертации должны быть пронумерованы. 

Нумерация их обычно бывает сквозной, т.е. через всю работу Если 
иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие поряд
ковые номера, под которыми иллюстрации помещены в диссерта

ции. 

Не следует оформлять ссылки как самостоятельные фразы, в ко
торЪlХ лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, 
где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, и где читателя 

нужно отослать к ней, помещают ссылку либо в виде заключенного в 
круглые скобки выражения •(рис. 3)•. либо в виде оборота типа: 
• ... как это видно на рис. 3• или • ... как это видно из рис. 3•. 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной под
писью, которая должна соответствовать основному тексту и самой 
иллюстрации. 

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных эле-
мента: 

наименование графического сюжета, обозначаемого сокра
щенным словом •Рис.>. 
порядковый номер иллюстрации, который указывается без 
знака номера арабскими цифрами; 

- тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с ха

рактеристикой иэображаемоrо в наиболее краткой форме; 

1 

~ 
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- экспликацию, которая сч>оится так: детали сюжета обознача
ют цифрами, затем эти цифры выносят в подпись, сопровож

дая их текстом. Следует отметить, что экспликация не заме
няет обшеrо наименования сюжета, а лишь nоясняет его. 

Пример: 

Рис.I24. Схема расположения элементов кассеты: 
1 - разматыватель nленки; 

2- стальные ролики; 

3 - приводной валик; 

4 - опорные стояки. 

Рукопись, рисунки, фотографии должны быть без пометок, ка
рандашных исправлений, пятен и загибов, набивка буквы на букву и 
дорисовка букв чернилами не допускается. 

Поправки допускается впечатывать на пишушей машинке или 
Четко вписывать от руки черными чернилами над исправляемыми 
буквами, знаками, словами. Допускается также вклеивать на непра
вильные буквы, знаки и слова nоправки, отпечатанные на пишушей 
машинке. При этом исправляемые буквы, знаки, слова должны быть 
зачеркнуты, а поправки не должны отклеиваться. Число таких попра
вок должно быть не более пяти на одной странице. Допускается 
также впечатывать nоnравки непосредственно на место неправилъ
ных букв, знаков, слов, ддя чеrо последние должны быть аккуратно 
счищены, заклеены или закрашены белым кроющим лаком, белила
ми и т.п. Число таких поnравок не регламентируется. 

Текст на иностранных языках может быть целиком напечатан 
или вписан от руки (примесь частично напечатанных на пишушей 
машинке отдельных букв и цифр не допускается). 



Часть 6. 

Порядок защиты маmстерской диссертации 

6.1. Основные докумеtпы, представляемые 
в Государсrвенную 81ТеСТ8Шiонную комиссию 

Полностью подготовленная к зашите матистерекая диссертация 
представляется научному руководителю, который еше раз просматри
вает токую работу в целом. Свои соображения он излагает в письмен
ном заключении. Оно пишется в призвольной форме, однако все же 
можно выявить и некоторые обшие положения. 

Прежде всего в заключении указывается на соответствие выпол
ненной диссертации специальностям и отрасли науки, по которым 
Государственной аттестационной комиссии предоставлено право 
проведения З31ЦИТЬ1 магистерских диссертаций. 

Затем научный руководитель кратко характеризует проделанную 
рабmу, отмечает ее актуальность, теоретический уровень и практичес
кую значимость, полноту, глубину и оригинальность решения постав
ленных вопросов, а также дает оценку готовности такой работы к за
щите. Заканчивается письменное заключение научноrо руководигеля 
указанием на степень соответствия ее требованиям, предъявляемым к 
выпускным работам магистратуры. 

Магистерская диссертация подвергается обязательному рецензи
рованию•. Рецензент назначается из сnециалистов той области зна
ния, по тематике которой выполнено диссертационное исследование. 
Такой рецензент обязан провести квалифицированный анализ суте
ства и основных положений рецензируемой диссертации, а также 

оценить актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к 
ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение пользо
ваться методами научного исследования, степень обоснованности вы
водов и рекомеНдаций, достоверность полученных результатов, их 
новизну и практическую значимость. 

• Положение об итоговой государственной атrестации выпусюшков высших учебных 
заведений в Российской Федерации. Утвержлено Постановпениеи N! 3 Государсr
венноrо комитетаРФ по высшему образованию от 25.05.94. 
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Наряду с положительными сторонами такой работы отмечаются 
и недостатки, в частности, указываются отступления от логичности и 

грамотности изложения материала, вЫЯRЛЯются фактические ошибки 
и т.п. Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниu 
машинописного текста. 

Этот документ, содержащий арrументиромнный критический 
разбор достоинств и недостатков диссертации, оглашается на заседа
нии Государственной аттестационной комиссии при обсуждении ре
зультатов ее зашиты. 

Содержание рецензии на диссертационную работу заранее дово
дится до сведения ее автора с тем, чтобы он мог заранее подготовить 
ответы по сушеству сделанных рецензентом замечаний (принять или 
арrументированно их отвести). 

Законченная магистерская диссертация вместе со справкой о вы
полнении индивидуального плана по профессиональной образова
тельной программе магистра, а таюке заключением научного руково
дителя магистрата и рецензией сnециалиста представляется в Госу

дарственную аттестационную комиссию, которая в своей работе ру
ководствуется Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений в Российской Федераuии, 
утвержденном Постановлением Государственного комитета Россий
ской Федерации по высшему образованию от 25.05.94 М 3, а также 
научио-методической документацией, разработанной высшими учеб
ными заведениями на основе государственного образовательного 
стаНдарта высшего профессионального образования в части государ
ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по направлениям и сnециальностям. 

6.2. Подrотовка маrистранта к выС'fУПЛению 
на заседании Государственной 
аттестационной комиссии 

Основным документов, подгатавливаемым самим магистрантом к 
защите своей диссерташrn является конспект пояснительной записки, 
которая зачитывается (или пересказывается) на заседании Государствен
ной аттестационной комиссии. По содержанию именно этого документа 

ее члены судят о качестве всей диссертационной работы в целом. Вот 
почему состамение пояснительной записки - наиболее ответственный 
зrап подготовки диссерrаuии к защите, каrорый нельзя сводить лишь к 

простому сокрашению и переписыванию текста диссертации. 

Пояснительная записка к магистерской диссертации - это, по 
сути дела, ее автореферат, который составляется магистрантом обыч
но вместе с его научным руководителем. 

В процессе этой работы магистрант вьщеляет в своей диссерта
ции все, что по:цлежит включению в текст пояснительной записки. 
В логическом единстве с анализом проводится синтез информаuии, 
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ее обобщение, поиск более емких и точных форм ее nредстамения, в 
результате чего создается новый документ, который, несмотря на 
свою краткость (в среднем 5 машинописных страниц), в семантичес
ком отношении должен бьtть адекватен написанной диссертации. 

В структурном отношении пояснительную записку можно разде
лить на три части. Их текст разбивается на рубрики, каждая из кото
рых представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя н 
uелом они логически взаимосвязаны и nредставляют единство, кото
рое совокупно характеризует всю диссертационную работу 

Первая часть пояснительной записки в основных чертах повторяет 
введение диссертации. Она успешно вьmолняет свое назначение, если 
на нее отводится не менее 3/4 объема страницы машинописного текста. 

Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам, 
применительно к которым характеризуется актуальность выбранной 
темы, дается описание научной проблемы, а также формулиранка 
цели диссертационной работы. Здесь также нужно указать методы, 
при помощи которых получен фактический материал диссертацион
ной работы, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру. 

После первой, вводной части следует вторая, самая большая по 
объему (3-3,5 машинописных страницы) часть, которая в последова
тельности, установленной логикой проведеиного исследования, ха
рактеризует каждую главу диссертации. При этом особое внимание 
обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические 
сопоставления и оценки. 

Заканчивается пояснительная записка заключительной частью, 
которая строится по тексту заключения диссертации. Здесь целесооб
разно перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя более 
частные обобшения, сделанные при характеристике глав основной 
части) и собрать воедино основные рекомендации, которые, по мне
нию маrистранта, могли бы принести пользу в той области. которой 
посвяшена тема защищаемой диссертации. 

В качестве заключительной фразы, свидетельствующей, что ма
гистрант заканчивает чтение пояснительной записки, можно реко
мендовать слова «Диссертация заканчивается списком литературы, 
насчитываюi..ЦИм ... названий и ... приложений•. 

К тексту nояснительной заnиски мoryr быть приложены допол
нительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.n.), 
которые необходимы д.ля доказательства выдвигаемЬIХ положений и 
обоснования сделанных выводов и преддоженнЬlХ рекомендаций. 

6.3. Процедура nубличной защиты 
магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации в высщих учебных заведени
ях, имеющих государственную аккредитацию, происходит nублично 
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на заседании Государственной аттестационной комиссии•. ПорЯдок и 
продолжительность защиты такой диссертации устанавливается уче
ным советом высшего учебного заведения (факультета)••. однако 
общие принципы этой процедуры везде одинаковы. Укажем их. 

Защита магистерской диссертации носит характер научной дис

куссии и происходит в обстановке nринuипиальности и соблюдения 
научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвер: 

гаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендации 
научного и практического характера. содержащихся в диссертации. 

Заседание Государственной аттестационной комиссии начинает

ся с того, что nредседательствующий объявляет о защите диссерта

uии. указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а 
также докладывает о наличии необходимых в деле документов и 

кратко характеризует •учебную биографию• магистранта (ero успевае
мость, наличие текстов публикаuий (если они имеются), а также вы
ступлений на тему диссертации на заседаниях научных обществ, на
учных кружков и т.п.). 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руко

водителю магистранта. В своем выступлении научный руководитель 

раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, а 
также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. При от
сутствии на заседании Государственной аттестационной комиссии науч

ноrо руководителя магистранта председательствующий зачитывает ero 
письменное заключение на выпrumенную диссертаuионную работу. 

Затем слово для сообщения основных результатов научного ис

следования н пределах 10-15 минут предоставляется самому маги
странту. Свое выступление он строит на основе чтения (еше лучше -
nересказа) заранее подготовленных тезисов доКJiада, призванного по

казать его способность доступно изложить основные научные резуль

таты проведеиной работы. 
Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и 

всех присуrствующих в зале с текстом своего доклада, магистрант 

должен сосредоточить основное внимание на главных итогах прове

деиного исследования, на новых теоретических и прикладных поло

жениях, которые им лично разработаны. 
При необходимости следует делать ссьшки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблиuы и графики. Возможно также ис
пользование спеuиально nодготовленных слайдов. кино- и видеоро
ликов, плакатов и т.п. 

Положение о маmстеJХкой nодготовке (_о.1апктратуре) в системе многоуровневою 

высшего образования Российской Федераuии. Утверждено Постанов.пением Гас
комвузаРФ от 19 авrуста 1993 года N142. 

•• Положение об итоговой государственной атrестации выnускников высших уч.~бных 

заведений в Российской Федерации. УтверЖдено Постановлением М З Госудаvст
венноrо комитеТаРФ по высшему образованию от 25.05.94. 
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Все материалы, выносимые на схемы и чертежи, должны офор

мляться так, чтобы магистрант мог демонстрировать их без особых · 
3а11Jуднений и они были видны всем присутсrвующим в зале. 

Магистрант делает свой доклад стоя на трибуне, обращая внима
ние при помощи указки на какие-либо объекты, изображаемые на 
плакатах или рисунках. В нужных случаях он сходит с трибунЬr, 
чтобы написать какие-либо формулы на доске, объяснить особеннос

ти экспоната или в других случаях. Неприглядное впечатление остав
ляет тот, кто во время выступлеЮfя прохаживается возле стола с чле

нами Государственной аттестаuионной комиссии. 
После выступления магистранта председательствующий зачиты

вает отзыв на выполненную диссертацию рецензента и предоставляет 

слово для ответа на его замечания и пожелания. 

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют 

право участвовать все присутствующие на защите. Члены Государст
венной аттестационной комиссии и лица, приглашеиные на защиту, в 
устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затрону
тым в диссертации, методам исследования, уrочнять результаты и 

проuедуру экспериментальной работы и т.п. 

Огвечая на их вопросы, нужно касаться только сушества дела. 
Магистранту следует проявлять скромность в оценке своих научных 
результатов и тактичность к задающим вопросы. 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его 
выслушать и записать. Желательно на заданный вопрос отвечать 

сразу, а не выслушивать все вопросы, а noroм на них отвечать. При 

этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный 

ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. 

После окончания дискуссии по желанию маmстранта ему может 
быть предоставлено заключительное слово, после которого можно 

считать, что основная часть процедуры защиты магистерской диссер

тации закончена. 

На закрьrгом заседании членов Государственной атrестационной 
комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение об ее 

оценке•. Это решение принимается простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голо
сов голос председателя является решающим. 

Затем председатель Государственной апестационной комиссии 
обьявляет всем присуrствующим эту оценку, сообщает, что защитив
шемуся присуждается академическая степень магистра, и закрывает 

совещание. 

В соответствии с ПQJlожением об итоговой государственной атгесщции вьщускни
ков высших учебных заведений в Российской Фелераuии результаты зашиты опре
де.,."'Яются оценками «Отлично.,, «хороша>~ . ..удовлетворительно» и «Неудовлетвори
телыю», которые объявляются в тот же день после оформления в усtЗновленном 

порядке предусмотренного процедурой защиты протокола. 

1.-. 

Часть 7. 
Порядок защиты кандидатской 
и докторской диссертации 

После оформления уже написанной диссертации начинается 
процесс подготовки ее к защите, который включает: 

1) предварительное рассмотрение диссертации по месту ее вы
полнения (так называемая ее предзащита); 

2) составление автореферата диссертации; 
3) представление диссертации в диссертационный совет, печата-

ние и рассьшка ее автореферата; 
4) подrоговку соискателя к защите своей диссертации; 
5) процедуру публичной ее защиты. 
Каждый этап этого процесса имеет свою специфику и определен 

соответствующими требованиями •Положения о порядке nрисужде: 
ния научным и научно-педагоmческим работникам ученых стеnенен 
и присвоения научнЬIМ работникам учеНЬIХ званий• (утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
1994 г. N? 1185). Рассмотрим эти этапы процесса подrоговки дис;,серта
uии в свете требований настоящего Положения более подробно . 

7.1. Предварительное рассмотрение диссерrации 
по месту ее выnолнения 

Когда диссертация полностью закончена и соответствующим об
разом оформлена, она представляется к рассмотрению на заседании 
кафедры вуза (отдела, лаборатории), т.е. той организации, где она 
была выполнена. Обычно такую процедуру называют спредзащитой 
диссертации•. 

• При изложении -rребований указанноrо выше Положения использованы коммента
рии х нему, сделанные в кииrе Н.И.Аристера и Н.И.Заrузова сПроuедура подrотов
хи и эащиты диссертации• (М.: АОЗТ •И ~(АР., 1995). 
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К такому заседанию готовится текст диссерrации и все научные 
работы, в которых опубликованы результаты диссертационного ис

следоьания, а таюке первичные документы, отражающие процесс 

экспериментальной или опытной работы. 
Для определения качества проведеиного научного исследования 

и репрезентативности полученных результатов, полноты их отраже

ния в представленных публикациях, а также научной ценнОС1И дис

сертации назначаются 2-3 рецензента из числа специалистов, спо
собных провести ее квалифицированный анализ. Их рецензии долж
ны быть представлены соискателю за 1 О дней до обсуждения диссер
тации. 

В каждой из рецензий должны быть даны ответы на следующие 

вопросы: 

1) степень актуальности диссертации и ее увязка с rианамн на
учно-исследовательской работы кафедры вуза (отдела, лабо
ратории), т.е. той организации, в которой провОдиЛОСЬ дис

сертационное исследование; 

2) степень личного участия диссертанта в получении новых на
учных результатов; 

З) степень обоснованноепt научных положений, выводов и ре
комендаций, сформулированных в диссертации; 

4) степень отражения основных положений и результатов дис
сертационного исследования в научных публикациях; 

5) научная н практическая значимость полученных результатов 
и рекомендации по их использованию; 

6) оценка структуры диссертации, языха и стиля И311ожения на
учного материала; 

7) соответствие темы диссертации специальности, по которой 
диссертационному совету разрешено принимать диссертацию 

к защите. 

Рецензия должна заканчиваться четким и недвусмысленно сфор
мулированным выводом: рекомендовать диссертацию к защите или 

не рекомендовать. 

Одновременно с назначением рецензентов назначается ответст
венньm по подготовке заключения по диссертации на основе матери

алов, имеющихся в распоряжении организации по месту ее выполне

ния. Такими материалами является текст диссертации, основные пуб
ликации, справкм: о внедрении, закточение по диссертации (если она 
выполнялась в сторонних организациях), отзывы рецензентов и дру

гие необходимые материалы. 
Обсуждение диссертации на ее предзащите считается правомер

ным, если в заседании участвовали доктора наук, специалисты по 

профилю специальности или по теме научного исследования. 

В том случае, если организация, в которой проводилось обсуж
даемое исследование, не располагает достаточным количеством док-

' . 
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торов наук по профилю диссертации, приолекаются доктора наук из 

других организаций или учре11СДений. 
Если диссертация выполнена на стыке специальностей, то дЛЯ ее 

обсуждения приолекаются доктора наук из других организаций или 
учре11СДений по стыковым специальностям. 

Сама процедура предзащиты проводится в следуюшей последова

тельности: 

- предоставление соискателю слова дЛЯ сообщения по теме дис-

сертации; 

- вопросы к соискателю по содержанию диссертации, методоло
гии и методике научного исследования, на которые ему необ
ходимо ответmъ; 

- выступления рецензентов; 

- ответы соискателя на замечания, предложения и nожелания 

рецензентов; 

- выстуrиения присутствующих на заседании; 

- подведение итогов дискуссии. 

Затем примимается заключение по обсуждаемой диссертации, в 
котором обсуждается каждЫЙ пункт его проекта с учетом высказан
ных на заседании замечаний и предложений. В таком заключении 
•должны быть отражены: конкретное личное участие автора в полу
чении результатов, изложенных в диссертации; степень достовернос
ти результатов проведеиных исследований, их новизна и практичес
кая значимость, ценность научных работ соискателя ... специальность, 
которой соответствует диссертация; полнаrа иэложе~ия материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем• . 

Заключение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется 
в виде выписки из протокола заседания кафедры, лаборатории, отде
ла с указанием процесса рассмотрения. 

Организация, в которой производилась предзащита, может при

нять решение - рекомендовать диссертацию к защите с учетом сде

ланных поправок и замечаний или не рекомендовать. В последнем 
случае это не является препятствием дЛЯ приема к защите диссерта

ции в диссертационном совете. 

Заседание организации или учре11СДения, в котором происходила 
предзащита диссертации, оформляется протоколом, в который зано
сится пофамильный список всех присутствующих на заседании с ука
занием ученой степени и ученого звания. Определяется правомоч
иость заседания и обеспеченность докторами наук по профилю об-

• Положение о порядке присуждения научным и научно-педаrоmческим рабо'mи
кам ученых степеней и присвоеимя научным рабоmикам ученых званий. Упержде
но Постановленнем Правительства Российсхой Федерации 24 охтября 1994 r. 
М 1185 (Приложение 1). 
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суждаемой диссертации. Указывается повестка дня: обсуждение 
какой (кандидатской или докторской) диссертации происходило, при 
этом называется тема и по какой специальности она была выполне

на. Здесь же отмечается место выполнения диссертационного иссле
дования и основное место работы и должность диссертанта с уточне

нием: обучал с я он в аспирантуре (докторантуре) или выполнил свою 

диссертацию самостоятельно. 

Далее в протоколе указывается научный руководитель или науч
ный консультант и приводится список рецензентов, а также прилага

ется зmротоколированное сообщение диссертанта по теме диссерта

ции, а также перечисляются вопросы рецензентов и всех присутству

ющих на предзащите. 

В протоколе также дается информация об отзывах рецензентов и 
прилагается стенограмма выступления научного руководителя или 

консультанга. Здесь же кратко излагается ход обсуждения проекта за
ключения, приводятся итоги открытого голосования при уrвержде

нии заключения и рекомендации диссертации к защите. Протокол 
подписывается заведуЮщим кафедрой или руководителем отдела (на

чальником лаборатории). 
Для соискателя заключение о его диссертации выполняется в 

виде выписки из протокола заседания. В выписке из протокола засе

дания указывается: 

- пофамильный список peцeнзelfi'OII с указанием ученой степе
ни и ученого звания, указывается номер протокола, дата засе

дания и название организации, где выполнялось исследова

ние; 

- рещение о рекомендации диссертации к защите; 

- аюуальность темы и направленность исследования; 

- конкретное личное участие соискателя в получении научных 

результатов; 

-степень обоснованности научных положений, рекомендаций и 

выводов, полученных соискателем; 

- наиболее существенные результаты, полученные лично соис
каrелем, и их теореmческая и практическая новизна и значи

мость· 

- отраж~ние основных результатов исследования в публикациях 
автора; 

- соответствие содержания диссертации специалъносrи, по ко

торой она рекомен.цуется к защите. 

Выписка из протокола заседания подписывается руководителем 
кафедры (лаборатории, отдела) и уrверждается руководителем орга
низации (учреждения) по месту ее выполнения и скрепляется печа
тью. После чего она вручается соискателю не позднее двух месяцев 
со дня представления ее для предварительной экспертизы кандидат
ской диссертации и трех месяцев - докторской диссертации. 
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защиты диссертации. Этим можно 
Такова общая процелура пр': один чисто психологический 

было бы и ограничиться, если ы ;~ оставляет у соискателя тяже
фактор. Такая процедура, как прав что 'его будут хвалить за больщую 
лый осадок. Он обычно ожидает, этого ему делается масса серьезных 
проделанную им работу, а вместо агивающих его самолюбие. Однако 
замечаний, нередко больно затр кто представляет на об-
ого пугаться не стоит - такова участь всех, 

эт меС1У ее выполнения. 
суждение свою диссертацию по едставляет свою диссертацию 

Дело в том, что когда соиска":'~о в>iдЯТ те недостатки, кото
своим старщим коллегам, т~ они му к критике на предзащите следует 
рьrе он ripocтo не замечает. оэто щие выводьr с целью улуч
атноситься спокойно и делать соответствуюобоснованная защита своей 

й ботьr Конечно, Эт щения riроделанно ра . любой ценой не следует. о 
точки зрения нужна, но оправдываться о ению диссертации. 
только затормозит дальнейщую работу п у~зывают что такое-то 

Когда выстуиающие на '::;.':~"ф:~~~е непонятн~, не нужно оп
место в диссертации или в ее а елось в данном случае в виду. Если 
равдываться, разъясняя, что им о точно так же это место не пой
что-то не поняли на предзащите, т а и офиuиальные оп-

сертационноrо совет 
муr и на защите члены дис о мя соискателя самыми негатив-
поненты, а это, естественно, чреват 

ными последствиями. сказываются на предзащитах, по. мне-
Все замечания, которые вы о свести в четыре груriПЫ . 

нию профессора А.М.Новикова, можн уществу Такие замечания 
Первая групnа - это замбечания по сьrх к~ес Эти замечания 

от наи алее опытн · исходят как правило, ужно ш•~mать ' х обязательно н J LJ. ·......... · 
всегда очень полезны, и и е бы по существу. Но такого 

Вторая групnа - это замечания врод бы сделал 
венную цель _ показать, что 

рода замечания имеют единст . есте Но у соискателя свой 
теля будь он на его м · П 

оппонент соиска , об а у его оппонента - свой. аз-
подход к рещению данной пр лемы, ритически и брать из них 
тому эти замечания надо в~с~g~~~~:;~о~ и реально осущесtвимое. 
только то, что содержит Ч1'О л сти замечания ради самих замеча-

К третьей группе следует отн:аются начинающими исследовате
ний. Они, как правило, высказы еность Хотя такие замеча
лями которым хочется показать свою уч ним. нужно внимательно 

' ыми не бывают, но и к 
ния обычно серьезн б оберечь самолюбие таких оппо-
относиться хотя бы для того, что ы п 

нентов nри повторном обсуждении~ния людей весьма далеких от на
Четвертая группа - это замеч о спеuиали'сты-практики, nригла

учной деятельности. Чаще всего эт 

• 
u, Пособие для начинающеm педаrо-

Новиков А. М. Как работать над диссертаuиеи. М. Изд-во ИПК и ПРНО МО . 
_ l-c изд., перераб. и доп. - ·· 

га-исследователя. 

1996. 
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шаемые на обсуждение только из уважения к их служебному положе

нию. Серьезно воспринимать их замечания не следует, но блатода
рить за ннх нужно обязаТеJТЬно. 

Даже если nредзашита прошла успешно, все сделанные замечаф 

ния желательно записать, а затем тщательно проанализироватъ. Ко
нечно, все замечания учесть нельзя~ хотя бы потому, что они часто 

прсrrиворечат друr друrу. Кроме тоrо, у соискателя должна быть своя 
собственная позиция, менять которую в уrоду кому-либо не стоит. 
Если по каJI(Дому замечанию начать метаться из стороны в сторону, 
целостность диссертации сохранить не удастся. Поэтому следует учи
тывать только те замечания, которые мoryr улучшить диссертацию, 

не нарушая ее целостности. 

Таким образом, в ходе обсуJI(Дения соискатель ко всем замечани
ям и критическим оценкам должен сrrноситься спокойно и самым 
тщательным образом зафиксировать и осмыслить все вопросы, кото

рые ему задавались. Эrо нужно для nодrсrrовки к самому сrrветствен
ному моменту на предстоящей защите - ответам на задаваемые на 
ней вопросы. 

Справедливости ради следует заметить, что вопросы, которые 
будут задавать на защите, носят, как правило, более общий характер. 
Дело в том, что 'VIены диссертационноrо совета являются в своем 
большинстве серьезными учеными, ксrrорых обычно интересуют более 
общие, конuептуалъные вопросы диссертации, чем ее сrrделъные дета
ли. Обычно они задают воnросы типа: •В чем состоит суть проблемы, 
ксrrорой Вы занимались?•, •Какова лоrика Вашего исследования?•, 
•В чем проявляется целостность Вашей рабсrrы?•, .в чем заключается 
конuепция Вашеrо исследования?•, •Что конкретно Вы защишаете?•, 
•Какой смысл Вы вклалываете в данный термин?• и т.п. 

Но чаще друrих, особенно коrда соискатель слишком nростран
но разъясняет сущность проведеиного исследования~ следует ожидать 

такой вопрос: •Так что же новоrо содержится в Вашей работе?• 
Сложность сrrвета на этсrr вопрос состоит в том, что новизну исследо
вания из автореферата соискатель зачитывать уже не может. Следова
тельно, ему над.о иметь заnасной вариант, имеюший то же содержа

ние, но выраженный nо-друrому, друrими словами. 

Отвечать на эти и другие воnросы следует всеrда четко и по воз
можности корсrrко. Ответ не должен во всех случаях превышать одиу 
минуту (это примерно 0,5 страниuы машинописного текста, напеча
танного через 2 интервала). Если соискатель при сrrвете на вопрос 
начинает говорить долго, то это создает впечатление, что он сам 

плохо представляет то, о чем говорит. 

Помимо вопросов, заданных на предварительном обсуJ~Щении 

диссертации по месту ее выполнения, имеет смысл внимательно по

смотреть на свой автореферат как бы со стороны, глазами посторон
него человека и nостараться представить, какие у него MOIYf возник-

Порядок :ющиты кандидатской и докторской диссертации 209 

нуть вопросы Опыт показывает, что все эти собранные и продуман
ные вопросы ·оказывают большую помощь диссертанту, коrда он на
ходится на трибуне. Эти заготовленные вопросы желате.J~ьно написать 
и даже напечатать сrrветы на них. чтобы накануне самои защиты еше 
раз их nросмсrrреть. 

7 .2. Составление авторефераrа диссертации, 
ero размножение и рассЫJJка 

Автореферат диссертации (АРД) - это документ, без кcrroporo 
диссертация не может быть допуmена к защите, в хакой бы форме 
она ни была написана. В этой связи АРд имеет значение юридичес
кого документа. Не случайно только с получением разрешения на 
размножение дРД соискатель приобретает право на зашиту nиссерта
uии. т.е. подrсrrовкой дРД, no сути дела, завершается nоследний и 
наиболее сrrветственный этаn работы над диссертацией. 

Важность АРД как документа заключается также в том, что по 
nриводимым в нем данным судят об уровне диссертации н о научной 
квалификации ее автора, включая ero навык оформления результатов 
своеrо научного труда. Последнее важно псrrому, что АРД не подвер
тается профессионалъной редакционной обработке, и соискатель уч<
ной стеnени таким образом выступает в роли автора и редактора 
одновременно. вляющий 

АРД - это особый вид научного произведения, предста 
собой как бы информационную модель реферируемой диссертаuии. 
Основное требование к такому произведению - семантическая аде
кватность диссертации, на основе содержания которой он и поетроен. 

Семантически адекватным является такой АРд, в ксrrором в су
щественно сокращенной форме, но точно, без искажений и индр
претаиии воспроизводится основное содержание диссертации. о
nолнительная информаuия справочиото или оuеночноrо характера, D 
сrrдельных случаях вводимая в АРД, не должна влиять на ero смысло
вое соответствие реферируемой диссертаuии. Напрсrrив, дополни
тельные сведения, выделяемые как справки, примечания, ссЬIЛКИ и 
сrrсылки только помогают лучше уяснить ero содержание. 

осн~вное назначение АРД - служить средством информирова
ния широкой научной общественности о nолученных научных ре
зультатах и введении их в научный oбopcrr. В нем •должны быть из
ложены основные идеи и выводы диссертации. показаны вклад авто
ра в проведеиное исследование, стеnень новизны и nрактическая 
значимость результатов исследования• •. Таким образом, . АР д как 

Положение 0 nорядке присуждения научным и науч1ю-педаrоrичес~м ~ботн~: 
кам ученых степеней и nрисвоения научным рабоrnикам ученых звании. твержд 
но nостаноsлением" Правительства Российской Фелера11ии 24 окmбря 1994 r 

м 1185. 
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средство повторного фиксирования результатов диссертации выпол
няет информативную функцию в том смысле, что не только сообщает 
читателю о факте защиты диссертации, но и достаточно подробно 
передает ее содержание, благодаря чему обычно заменяет ее чтение 
А это особенно важно, поскольку защищенные диссертации накодя · 
щиеся на хранении, выдаются для пользования с определен~ыми or~ 
раничениями. 

Процесс составления АРД представляет собой свертывание (ком
прессию) иаучной ииформации (основной процесс аналитико-синте
тической переработки материала), направленное на то, чтобы вы
явить и выбрать из содержания диссертации наиболее существенную 
информацию и представить ее в новой краткой форме по принцилу 
•минимум знаков - максимум информации». Такая работа требует 
определеннЬIХ знаний. Поэтому технологию составления АРД рас
смотрим более подробно. 

Анализируя содержание диссертации, ее автор выявляет то, что 
соответствует целевому назначению АРД и подлежит включению в 
текст. В логическом единстве с анализом проводится синтез инфор
мации, ее логическое комплексирование, обобщение, поиск емких и 
точных средств и форм ее представления. 

для облегчения поиска существенно важной информации рефе
рируемой диссертации составителю АРД приходится специально вы
делять элементы ее смысловой структуры и давать при этом оценку 
их содержания. 

В АРД гуманитарного профиля одним из распространенных 
средств выделения служат конструкции с модально-предикативной 
акцентирующей частью (например: •необходимо подчеркнуть что 
и т.п.). Акцентирующая часть может быть вспомогательным ~ред.;: 
вом выделения информации, сопровоЖдающим абзацное членение и 
самостоятельным средством, используемым Ддя выделения смыс;;0_ 
вых ~астей внутри отдельных частей АРД. 

ри выборе средств акцентирования необходимо учитывать не
однородность смысловой структуры текста реферируемой диссерта
ции. В АРД ~олее всего важна логическая и информационная состав
ляющая этои структуры. Элементы логической составляющей объ
единяются здесь в соответствии с правилами построения доказатель
ства или умозаключения. Наиболее значимой с логической точки 
зрения является информация о выводак, следствиях заключениях 
Поэтому объективная характеристика и субъективная ~ценка при вы~ 
делении смысловых частей реферируемой диссертации обычно со
впадают. 

Среди средств, передающих логическую оценку и включающих в 
свой состав субъективно-модальную характеристику содержания вы
деляемой части диссертации, наиболее употребительны приемы ак
uентирования следствия. 

' 
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Из средств, акцеmирующих элементы информационной состав

ляющей, в тексте АРД употребляются в основном средства выделения 
новой вспомогательной инф:>рмации: •важно отметить, что ... •, «заме
тим, что ... • и т.п. Дополнительные средства активизаuии внимания, 
такие как риторический вопрос, фразеологизированные сочетания и 
иностилевые элементы, в тексте АРД не используются. 

Удачный выбор варианта использования средств акцеmирования 
элементов смысловой структуры диссертации поможет не только ак

тивизировать внимание ее читателя, но и передать тонкие смысловые 

оттенки субъективно-модальных значений, уточнить оценку выдедяе

мой части со стороны составителя АРД. В то же время необходимо 
учитывать, что при частом употреблении средства акцентирования 

перестают выполнять свою функцию, превращаясь в информационно 
избьrrочные текстовые элементы АРД. 

Анализ формы АРД, сложившейся эмпирически под влиянием тре
бований к порядку оформления и представления к защте диссертаций, 

показывает, что в структурном отнощении АРД обычно состоит из трех 
частей. Первая часть является квалификационной, дающей характерис
тику реферируемой диссертвции по основным параметрам научного 

проязведе нии. Именно :щесь (естественно, в более краткой форме) рас
крывается методолоmческий аппарат проведеиного исследования'. 

Вторая часть - основная. В ней дается аналитическая характе
ристика глав и параграфов диссертации. Каждая глава и каждый 
параrраф диссертации подразделяются на текстовые части определен

ной информативности в целях отражения наиболее важных из них в 
содержании АРД. 

Третья часть - это библиографический список публикаций авто
ра по теме проведеиного диссертационного исследования. 

КвалифнцциОIIЮUI часп. обычно начинается с рубрики •Актуаль
ность темы•, что вполне понятно, поскольку именно актуальность 

характеризует объективную необходимость исследования по теме 
диссертации полезность ее для удовлетворения научных, техничес-

' й об .. ких, экономических и социальных потребноете щества . 
Or рубрики •Актуальность темы• лоrично перейти к формули

ровке объекта и предмета исследования, а также к указанию цели 

предпринимаемого исследования и конкретных задач, вытекающих 

из этой цели. 
Обязательными рубриками текста АРД является характеристика 

методологической основы диссертации и обоснование применяемых 

• Подробнее о нем см. главу •МетодолоrичесЮfй аппарат диссертационного исследо

вания• насrоя:шеrо nособия. 
•• Здесь и далее характеристика содержания АРД и приемы ero подготовки даются с 

использованием "статъи проф. В. И. Соловьева .О функциональных свойствах авто
реферата дие«:ргации и особенностях ero составления• (НТИ. -Сер.!.- 1981. -
N> 6.- C.2Q-24). 
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методов (методик) исследования, которые служат условием достиже
ния поставленной цели предпринимаемого исследования. 

С методами (методикой) самым тесным образом связаны усло
вия, при которых получены результаты исследования. Иногда суше
сrвенное значение имеют и материалы, на которых nроводилось ис
следование. С этим особенно часто приходится встречаться в АРД из 
области технических и биолоmческих наук. 

В АРД из области общественных наук в качестве исходных мате
риалов обычно называют источники информации, используемые Д11Я 
рассмотрения, анализа. Эrо могут быть архивные документы, статис
тические сборники, литературные произведения и т.п. 

После указания на применяемые в исследовании методы (мето
дики) следует обосновать достоверность полученных результатов а 
также указать на их новизну. ' 

Сложность лаказа научной новизны диссертационного исследо
вания связана с формой представления материала. Дело в том, что 
показ новизны предполагает употребление оценочных слов, свиде
тельствующих о собственном приоритете, критическом отношении к 
работам друmх исследователей и т.п. Естественно, что такое положе
ние дел смушает некоторых соискателей, вызывает у них опасение 
nрослыть нескромными. Поэтому нередко освещение новизны nод
меняется несколько трансформированным повтором nеречисления 
изложенных ранее результатов. 

Сушествует Ряд стилистических приемов, которые nозволяют оn
ределенно и вместе с тем корректно подчеркнуть новизну результа
тов, выводов, рекомендаций, полученных в диссертации. Например, 
•Автор видит новизну полученных результатов в том, что ... •. •По 
мнению автора, новыми являются ... !!>, •К новым результатам можно 
отнести ... » и т.п. 

Более аргументированно и корректно можно nоказатъ новизну 
полученных результатов nутем применения, например, такого оборо
та: •в отличие от ... в данной диссертации ... • При необходимости при
бегнуть к библиографическим ссылкам их целесообразно nомещать 
либо в тексте, либо в подстрочных сносках, не оформляя в виде биб
лиографического списка. Важно то, что в любом случае новизна ре
шений должна бьггь представлена в АРД достаточно убедительно. 

С характеристикой новизны непосредственно связана оценка 
теоретической значимости результатов исследований. Таким образом, 
приходится вновь возвращаться к освещению научных результатов 
но теперь уже с точки зрения их значимости для развития науки: 
В РУ?Рике • Теоретическая значимостЬ» даются ответы на вопросы, 
какои ВЮiад полученные научные результаты вносят в раскрытие 
новых, неизвестных ранее закономерностей материального мира и 
общества; насколько широки рамки научного приложения новых до
казательств, методов обоснования nоложений и рекомендаций, со-
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держащихся в диссертации. Речь идет о nрименимости результатов в 
качестве теоретической основы Д11Я новых исследований. Эrо не слу
чайно, так как встречаются работы, весьма полезные практически, но 
слабые в теоретическом отношении и потому не удовлетворяющие 
требованиям, предъявляемым к диссертациям. 

Однако процесс исследования не должен быть самоцелью. Ко
нечная цель исследования - не только в испОJIЪЗОвании его результа
тов Д11Я решения научных задач, но и во внедрении их в обществен
ную nрактику. Особенно зто относится к диссертациям в области 
прикладных наук. Поэтому в АРД наряду с показам общей теорети
ческой значимости результатов важно вьшелить из них те, которые 
представляют неnосредственную nрактическую ценность и примени
мы для создания образцов техники, технолотческих процессов, Пре
ларатов и т.п. Сюда могут быть отнесены методики расчетов, алго
ритмы, программы, обоснование требований к устройствам, техноло
гическим процессам и др. 

Качество диссертации, как и любой научно-исследовательской 
работы, оценивается в конечном счете по тому, как, где и коrда реа
лизованы ее результаты. При этом обычно принимаются во внимание 
такие факторы, как научная область, к которой относится диссерта
ция; фактические сроки и масштабы реализации; технический, эко
номический или социальный эффект от внедрения результатов. Эrи 
важные сведения содержатся, как правило, во введении или заключе
нии диссертации. В АРД они приводятся в р}Uриках «Реализация ре
зультатов• и «Пути дальнейшей реализации•, где необходимо указы
вать конкретные предприятия, учреждения, ведомства и т.п. 

В оnределенном смысле с указанными выше р}Uриками смыка
ются положительно характеризующие диссертацию сведения о том, 
что ее основные nоложения были вынесены на суд научной общест
венности и nолучили одобрение, т.е. были аnробированы. Эrи сведе
ния, включающие обычно количественные данные о публикациях, 
выступлениях с докладами и т.п., приводятся в р}Uрике •Аnробация 
работы•. 

Читателям АРД всеrда очень интересно знать, какие результаты 
получены соискателем в действительности. Поэтому такие результаты 
надо излагать подробно. Обычно их перечисляют по лунктам путем 
указания на наиболее важные решения наУ'!ной задачи, составляю
щие основу научных положений, вьщвигаемых для защиты. Чаще 
всего эти положения описываются в АРД под р}Uрикой «Автор выно
сит на защиту» ИЛИ «На защиту ВЫНОСЯТСЯ» И Т.П. 

В конце квалификационной части обычно приводятся данные о 
структуре и объеме диссертации. Они являются как бы переходом к 
основной части, в которой излагается содержание основных струк
турных элементов (обычно глав и параграфов) диссертации в после
довательности, обусловленной лоmкой ее построения. 
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Основпаи часп. АРД по объему самая большая. Она призвана 
дать полное и четкое представление о содержании и построении дис

сертации. По материалам этой части АРД можно вырабоrать сужде
ние о совокупности научных положений и полученных результатах. 

Здесь содержатся сведения о личном вкладе автора в результаты ис
следования, обосновывается теоретическая значимость диссертации. 

В материалах основной части АРД важно показать, как были по
лучены результаты, представить ход исследования, изложить суть ис

пользованных методов, привести данные о их точности и трудоем

кости, описать условия и основные этапы экспериментов. Нюансы 
освещения содержания диссертации мoryr различаться в зависимости 

от научной области, темы и от друтих факторов. Одиако во всех слу
чаях в АРД целесообразно включать прежде всего выводы и конеч
ные результаты. 

Реферирование диссертации в основной части АРД - отнюдь не 
техническая рабоrа. Это особый творческий труд, требующий опреде
ленных навыков. Главная цель при этом - в минимальном объеме 
дать максимум полезной информации. 

Действительно, очень нелегко умесrить в автореферате каНдИдат
ской диссертации весь ее материал в пределах 17-18 машинописных 
сrраниц, напечатанных через полтора интервала (это по объему 1 пе
чатный лист, равный 40 тысячам печатных знаков), а материал док
торской диссертации •ужать• до 34-36 машинописных страниц, 
также напечатанных через полтора интервала, что по объему составит 
2 печатных листа. 

Сокращение текста в процессе подrоговки основной части АРД 
достигается за счет использования особого реферативного стиля из
ложения. Обычный письменный текст диссертации содержит доволь
но большую избыточную информацию: здесь слов пишется в 2-4 
раза больше, чем это минимально необходимо, а устно произносится 
и того больше. 

Сокращение объема текста АРД при устранении избыточной ин
формации происходит чаще всего в результате уменьшения количест
ва (или исключения) рассуждений, сравнений, обсуждений, обосно

ваний, описаний и т.п. Сюда следует причислить и такие приемы: 
слияние 2-3 абзацев в один, что дает экономию не менее одной 
строки; расположение в подбор через точку с запятой перечислений 

по пуиктам или отделяемых друт от друга дефисом каждый раз с 

новой строки; совмещение 2-3 фраз в одной, перестановка местами 
отдельных преддожений или их частей. 

Иногда вместо изложения основных данных из какого-либо раз
дела диссертации в ее автореферате ограничиваются краткими обоб

щенными сведениями о его содержании. Чтобы лучше ориентировать 
читателя, прямо указывают, насколько подробно освещен в диссерта

ции вопрос, содержание которого ее автор не считает нужным пере-
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дать 8 АРД. Например, так: «Подробно изложены ... », <(Кратко оnиса
ны » •дается перечень ... » и т.п . 

... Очень полезны с точки зрения локализации языка и сохранения 
количества информации при уменьшенном объеме АРД различного 
рода средства, которые условно мож:но отнести к нетекстовым. 
в АРД они мoryr быть выражены аббревиатурами, буквенными обо
значениями терминов (символами), различного рода графическими 
материалами и т.п. фо 

При реферировании диссертаuий, в которых имеются рмуль-
ные выражения, сокращение возможно за счет включения в АРД 
только конечных формул. Однако подход должен бьгrь иным, если 
первоетеленный интерес представляет не только конечный результат, 
но и способ, с помощью которого он получен. Тогда в АРД следует 
привести и систему решения задачи, находЯ другие пути уменьшения 
объема. Важным резервом для сокращения мoryr послужить иллю
страции, из которых в АРД целесообразно включить только самые 
необходимые. 

Наряду с указанными приемами сокращения текста диссергации 
хорошие результаты можно получить от применении лексических, 
морфологических и синтаксических способов по~ьньения информа
uиоююй емкости АРД. Укажем некоторые из них . 

Отличительной особенностью лексических средств, используе
мых 8 АРД, является то, что они имеют высокий процент семанти
чески нагруженных слов, которые обладают большой смысловой ем
костью. Для текста АРД характерно также использование множесrна 
обобщающих слов, благодаря которым удается сушесrвенно сокра
тить его объем. Значительное место здесь занимают термины, терми
нолоmческие сочетания, номенклатурные названия. Они делают АРД 
более емким, четким и лаконичным, nомогая более однозначно и 
глубоко понять его содержание. 

Основой для терминологической лексики служ:ат понятия, nере
носимые из диссертаuии в АРД. Но поскольку отдельные видовые 
понятия мoryr замещаться в процессе реферирования одним родовым 
понятием. в АРД встречаются термины, отсутствующие в тексте дис
сертации. 

Краткость в передаче содержания диссертаци~ достигается в раз
личного рода сокращениях слов и словосочетании, замене часто по
вторяюшихся терминов аббревиатурами. При первом упоминании 
повторяюшегося термина заменяютая его аббревиатура приводится в 
круглых скобках. Например: «Исследована электрическая nрочность 
воздушно-масляной изоляции (ВМИ). Установлено, что ВМИ в зави-
симости от ... » 

* Подробнее об этом см.: Ф.АКузин. Лаконизаuия языковоrо ма~риала информа
ционных карт.- Изд.дело. Реф.информ. (UБНТИ по nечати), 1973.- Nlll(49). 
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Большое распространение в АРД получили смешанные термино
логические сокращения (УФ-лучи, ИК-спектр, ВЧ-nодогрев вместо 
~ультрафиолетовые лучи~>, ((инфракрасный спектр», «высокочастот
ный nодогрев•), условные аббревиатуры (кnд, гвв, эдс, вмт вместо 
•:эффициент полезного действия•, «горизонт верхних вод~. 
• ектродвижущая сшш», «Верхняя мертвая точка»>~ а также сокраще
ния ключевых слов. 

Существуют три способа сокращения ключевых слов: а) оставля
ют только начальную букву слова (например, -«ч• вместо «ЧЗСТЬ11> )· 

б) оставляют часть слова, отбрасывая окончание, суффикс или не~ 
сколько слогов (•уд.• вместо •Удельный• ); в) пропускают несколько 
букв в середине слова, соединяя их дефисом ( «Темп-ра» вместо •тем
пература. ). Последний прием более предпочтителен ддя тех слов ко-
торые в тексте изменяются по падежам. ' 

Большие возможности лаконизаuии текста АРД заложены 8 ис
пользовании морфологических средств. При описании нововведений 
наиболее часто исnользуются краткие страдательные причастин (на
пример @.установлены основные nараметры проuесса», ((ВыЯШiена по
вышенная гигроскоnичность мерсеризованных тканей»). 

В сложных словах, состоящих из числительных и прилагатель
ных, принято первую часть слова обозначать цифрой, а вторую при
соединять через дефис (5-км участок, 1,5-т авгомобиль). Широко ис
пользуются конструкции с существительными в родительном падеже 
выстроенными в виде цеnочки, чтобы вместить в одну фразу макси~ 
мум информации, например: «Выявлены резервы повьuuения уровня 
эксплуатации линий электроnередач и производительности труда об
служивающего персон ала~. 

Составители АРД перестраивают фразу, если есть возможность 
сэкономить хотя бы несколько печатных знаков. Так, страдательно
возвратные глаголы часто заменяют глаголами действительного зало
га или простыми причастиями. Например, вместо «головка блока из
готовляется из чугуна}) обычно пишут «головка блока изготовлена из 
чугуна~ или «головку блока изготовляют из чугуна». Сжатия текста 
также можно добиться путем замены видовых понятий на более ко
роткие родовые понятия. 

Особенностью синтаксического строя АРД является значитель
ное количество nеречислений, которые отражают классификацию 
предметов, явлений, событий. В их основе лежит деление понятий 
Перечисленил служат средством компактного лотческого изложени~ 
основных данньrх диссертации без их обоснования или передачи вто
ростепенных сведений. 

В АРД исnользуются только те синтаксические конструкции ко
торые дают наибольшую экономию средств выражения. Такая эк~но
мия чаше всего достигается заменой сложных nредложений просты
ми. Особенно большой эффект дает замена придаточного определи-
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тельного предложения причастным оборотом. Так, в диссертаuии 
<<Электромагниты заключены в кассеты, которые сблокированы с 
брусом•, в АРД «Электромагниты заключены в кассеты, сблокиро
ванные с брусом)). 

Сложные предЛожения в тексте АРД находят ограниченное при

менение. Но в некоторых случаях без них не обойтись. При необхо
димости следует учитывать, что бессоюзные прел.тюжения экономич

нее nредложений с союзами и потому более предnочтительны. 

Повьпuение информаuионной емкости АРД, естествеюю, не ис
черпывается указанными лексическими, морфологическими и син

таксическими способами. Они ямяются лишь наиболее распростра

ненными приемами, nозволяюшими добиться максима.Jlьной крат

кости языкового материала таких документов. 

В конце основной части АРД обычно делается сравнительно 
небольшое заключение, где uелесообразно не перечислять общие 
выводы диссертаuии, как это делают некоторые авторы, факти

чески повторяя уже сказанное ранее, а давать обобщенную итого

вую оценку проделанной работы. При этом важно указать, в чем 

автор видит главный смысл своего труда~ какие важные побоч
ные результаты получены при выполнении диссертации; какие, с 

точки зрения автора, встают новые научные задачи и каковы воз

можные направления их решения. Заключение, составленное по 
такому принuипу, дополнит характеристику теоретического уров

ня диссертаuии, а также покажет nрофессиональную зрелость ее 

автора и его научную квалификаuию. 

Поскольку АРД составляется самим автором после завершения 
диссертации, когда отдельные аспекты, да и вся работа в целом, 

могут видеться в ином свете, чем в процессе ее написания, это 

может сказаться на содержании АРД. При этом автор не может не 
учитывать. что читательский адрес АРД значительно шире, чем 

самой диссертации, и что среди его читателей будут также рецензен

ты. Поэтому не исключено, что ему захочется при составлении АРД 
одни положения усилить, другие затенить; может быть. что-то и до

бавить к написанному в диссертации. С этим нельзя не считаться, 
поскольку очевидно, что побудительным мотивом для автора служит 
стремление с наилучшей стороны представить результат своего 

труда. Важно только, чтобы это стремление не выходило за границы 

объективности, не преврашалось в саморекламу. Смысл АРД должен 
точно соответствовать содержанию диссертации, давать полное 

представление о научной uенности и практической значимости дис

сертации. 

ЗавершаюЩей АРД частью является библиографический список 
nубликаций автора по теме диссертации. Этаr список nозволяет су
дить о работах, опубликованных соискателем, которые должны в до-
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статочном объеме отражать основные научные результаты проведеи
ного диссертаuионноrо исследования•. 

АРД nредставляется в диссертационный совет размноженным на 
пишущей машинке или с помощью компьютерной техники в трех эк
земnлярах. В случае рекомендации диссертации к защите ее авторе
ферат на обложке nодnисывается соискателем и ученым секретарем 
диссертационного совета, а затем сдается в печать. 

АРД размножается на nравах рукоnиси тиnографским способом 
или на множительном аппарате в количестве экземпляров, которое 

определяет диссертационный совет. Ero объем составляет два nечат
ных листа дЛЯ докторской и один nечатный лист - дЛЯ кандидатской 

диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском 

языке (в случае наnисания диссертации не на русском языке). По 
диссертациям в области гуманитарных наук объем АРД может быть 
увеличен до 2,5 и 1,5 nечатных листа соответственно. 

Наnечатанный АРД должен быть разослан не nозднее чем за 
месяц до защиты диссертации. Он обязательно рассылается по следу
ющим организациям: 

./ 1. Российс/ШЯ книжная палата (! 19816, Москва, Кремлевская наб., 
/с,- 1/9) - 12 ЭКЗ. 

2. Российская государственная библиотека (!О 1000, Москва, 
ул.Воздвиженка, 3) - 1 экз. 

3. Российская национШlьная библиотека (19101 1, Санкт-Петербург, 
ул.Садовая, 18) - 1 экз. 

• 

4. Государственная публичная научно-техничес"ая библиотека 
России (103031, Москва, Кузнецкий мост, 12) - 1 экз. 

5. Всероссийский институт научной и технической информации 
(125219, Москва, ул.Усиевича, 20а) - lзкз. 

6. Всероссийский научно-технический информационный центр 
(125493, Москва, ул.Смольная, \4) - 1 экз. 

7. Государственная центрШlьная научная медицинская библиотека 
(123835, Москва, nл.Восстания, 1/2) - для работ по меди
иинеким и фармацевтическим наукам - 1 экз. 

8. ГОсударственная научная педагпгичес/ШЯ библиотека им. К.Д.Ушин
ского (109017, Москва, Б.Толмачевский пер., 3) -для работ 
по педагогическим и психологическим наукам - lэкз. 

К опублmсованным работам, oтpaжaJOllOfЫ основные научные результаты диссерта
ции, nриравниваются также диruюмы на ()'J"J(JThПИЯ, патекrы на изобретения, свиде
тельства на nолезную модель, паrеmы на промьnuленный обраэсц; алгоритмы. 
которые включены в ГосударсТВенный фонпалюритмов и проrрам:м и по коrорым 
проведена соответствуюшая экспертиза на иовюну; .nеnонированные в учре:ж.дениях 
государственной системы научно-технической: инфJрмации рукописи работ, анноти
рованные в научных журналах; nреnршпы; опубликованные тезисы дOIG'IaДOB, сде..-1ан
fiЫХ на научных сье:шах, конференuиях, симпозиумах и семинарах; информаuионные 
карты на новые материалы, вюrюченные в госуларственный баtПС данных. 
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АРД направляется вместе с текстом диссертации официальным 
оппонентам и в ведущую орrанизаuию. Он рассылается также членам 
диссертационного совета. Сnисок адресатов, которым необходимо 
направить автореферат, определяет диссертационный совет, приняв
ший диссертацию к защите. В этот список включаются диссертаци
онные советы по профилю диссертации, заинтересованm.Iе организ.~

ции и ведущие ученые-специалисты. 
Дата рассылки АРД должна быть подтверждена квитанцией и.,' и 

штампом nочтового отделения. 

7 _3. Представление диссертации 
в диссе~оНIIЬIЙ совет 

диссертационный совет принимает диссертацию к nре~аритель 
ному рассмотрению при наличии доКУМеНТОв по перечню , установ
ленному БАКом России. Эrот перечень включает: 

\. Заявление соискателя. 
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенной 

по месту раб<лы (2 экз.). 
3. Заверенная копия документа о высшем или nослевузовском 

профессиональном образовании для соискателя ученой сте
пени кандидата наук (1 экз.), заверенная коnия диnлома кан
дидата наук (заверенная копия доКУМента о высщем или 
послевузовском профессиональном образовании для лица, не 
имеющего ученой стеnени кандидата наук) для соискателя 
ученой степени доктора наук (! экз.). 

4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискате
ля ученой стеnени кандидата наук, а TЗIOJ(e для соискате~ 
ученой степени доктора наук (дЛЯ лица, не имеющеrо ученои 

степени кандидата наук) (1 экз.). 
s. Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для 

передачи в Российскую государственную библиотеку или 
Государственную центральную научную медицинскую биб
лиотеку, Всероссийский научно-технический информацион
ный центр Миннауки России, библиотеку организации, в 
которой создан диссертационный совет, оппонентам и веду
щей организации (предприятию), а также автореферат. Все 
экземnляры диссертации и автореферата подписываются со
искателем на mтульном листе диссертаuии (приложение 6 и 
7 к Положению о диссертационном совете) и обложке авто
реферата (приложение 8 к Положению о диссертаuионном 
совете). 

с учетом изменений, аареrистрированиых Министерством юстиции Российской 
Фсдера.uии 28 июня 1995 г. Реrистраuионный N.1 885. 
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6. Закточение организации, где выполнялась диссертация или к 
которой был прикреплен соискатель (1 экз.). 

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседа
ния кафедры (лаборатории, сектора, отдела), yrвepJI(llaeтcя руководи
телем организации и скрепляется печатью организации. 

7. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса со
искателя (на двух карточках) и совета, где защищается дис
сертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточ
ки с адресом совета в верхнем углу указывается фамилия, 

имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он 

претендует. 

Диссертационный совет принимает диссертацию к защите не 
позднее чем через два месяца лля кандидатской и три месяца лля 

докторской диссертации со дня подачи соискателем всех необходи

МЬIХ документов или в те же сроки предоставляет соискателю моти

вированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите. 

Положительное решение при приеме к защите диссертации при
нимается при соблюдении двух условий: 

1) ее содержание соответствует специальности и связанным с 
ней отраслям наук, по которым предоставлено право прини

мать диссертации к защите; 

2) если основные результаты диссертационного исследования 
достаточно полно опубликованы в научных изданиях и 
имеют научную ценность или практическую значимость. 

Диссертационные советы назначают по диссертации официаль
ных оппонентов из числа компетентных в данной отрасли науки уче

ных. По докторской диссертации назначаются три официальных оп
понента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только 

один из них может быть членом диссертационного совета, где проис

ходит защита. 

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оп
понента, из которых один должен быть доктором наук, а второй -
доктором или кандИдатом наук. 

Официальные оппоненты должны, как правило, являться со
трудниками разных организаций. Они на основе изучения диссерта
ции и опубликованных работ по теме диссертации представляют дис
сертационному совету письменные отзывы, где оценивают актуаль

ность избранной соискателем темы, степень обоснованности научных 
положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссерта
ции, их достоверность и новизну, а также дают заключение о соответ

ствии диссертации установленным требованиям. 

Копии отзывов официальных оппонентов должны бьггь вручены 
соискателю не позднее чем за 1 О дней до защиты диссертации. 

Помимо официальных оппонентов, диссертационный совет на

. , а чает г. о диссертации ведущую организацию, в отзыве которой 
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должна отражаться значимость для науки и производства полученных 
автором диссертации результатов. В таком отзыве обычно содержатся 
конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 
Копия отзыва ведущей организации (предприятия) вручается со-

искателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации. 

7 .4. Подrотовка соискателя к защите диссертации 
Не позднее чем за месяц до защиты соискатель должен один эк

земпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра размно
женного автореферата передать в библиотеку организации, в которой 
еоздан диссертационный совет. 

Примерно за 10-12 дней до защиты диссертации соискателю 
нужно обратиться в диссертационный совет и получить копии отзы
вов официальных оппонентов и ведущей организации. 

После указанных выше организационно-технических мероприя
тий наступает самый ответственный этап в подготовке соискателя к 
защите своей диссертации - это подготовка выступления по резуль
татам диссертационного исследования в форме доклада, призванного 
раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результа

тов проведеиной работы. 
Структурно такой доклад можно разделить на рубрики, каждая 

из которых представляет собой самостоятельный смысловой блок, 
хотя в целом они логически взаимосвязаны и представляют единство, 
которое совокупно характеризует содержание проведеиного исследо-

вания. 
Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение 

диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым ас
пектам, применительно к которым характеризуется актуальность вы
бранной темы, дается описание научной проблемы, а также форму
лировка цели диссертации. 

После первой, вводной части следует вторая, самая большая по 
объему часть, которая в последовательности, установленной логикой 
проведеиного исследования, характеризует каждую главу диссерта
ционной работы. При этом особое внимание обращается на итого
вые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и 

оценки. 
Разумеется, каждый доклад отражает специфику исследования и 

индивидуальные особенности диссертанта. Вместе с тем ряд положе
ний доклада имеет общий характер. Так, в доклад обязательно входят 
такие сведения: а) какое теоретическое и прикладное значение имеет 
проведе}{ное исследование и новые, полученные соискателем науч
ные факты; б) обоснование DЛЯ избранных методов исследования . 
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Особое внимание в докладе надо обращать на показ новизНЬ/ по
лученных результатов. Для того, чrобы это сделать, надо: 

1) указать, какие ранее неизвестные закономерности, связи и 
Факты введеНЪ/ в научный оборот 

2) какие новые методы или приемы' были в исследовании при
менены:; 

3) в чем заключался пересмотр старых взглядов на изучаемое 
явление; 

4) какие теоретические положения впервые сформулированы и 
обоснованы. 

Помимо новизны проведеиного исследования следует раскрыть 
его практическую значимость и обязательно указать, какие результа
ты внедрены в практику. Если у соискателя имеются авторские сви
детельства или акты внедрения результатов исследования то они 
обязательно должны получить отражение в его выступлении ' 

Желательно, чтобы форма и стиль доклада были ~ковыми 
чтобы все присутствующие на защите, как специалисты по теме тЮ: 
и неспециалисты~ могли получить четкое и ясное представле~е 

0 
новом научном результате, который защищается диссертантом. 

Так, например, в экспериментальном исследовании _ техничес
ком, экономическом, социологическом или каком-либо дРУГОм _ це
лесообразно сделать акцент на освещении последовательных этапов 
проведения опытов, обобщений их результатов и оценки качествен
ных явлений в количественном выражении. 

В докладе по диссертации методического характера естественно 
основное внимание следует уделить методической сторо~е дела. Но ~ 
здесь СЛедУет подчеркнуть то главное, что составляет суть исследова
ния. 

В докладе по диссертации на историческую тему, в частности ис
торико-биоrрафического жанра, желательно не только дать представ
ление о роли отдельного ученого или научной школы в развитии 
науки, техники или культуры, но и увязать сообщаемые исторические 
данНЪ/е с современностью с известной долей прогноза на будущее. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится 
по тексту заключения диссерrации. Здесь целесообразно перечислить 
общие выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения 
сделанные при характеристике глав основной части) и собрать воеди~ 
но основные рекомендации. 

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные мате
риалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые необхо
димы дЛЯ доказательства выдвигаемых положений и обоснования 
сделанных выводов и предЛоженных рекомендаций. 

Поскольку время, отводимое на зачтение тезисов подготоВJiенно
rо доклада, всегда строго лимитировано, желательно рассчитать его 
длительность, имея в виду, что 1 страница машиноnисного текста, 
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наnечатанного через 2 интервала, соответствует 2-2,5 минугам вы
ступления в зависимости от индивидуального темпа \ffения. 

При подготовке доклада следует учитывать, что он должен содер
жать в самом кратком изложении достаточную информацию по су

ществу новых положений, разработанных соискателем ученой степе

ни, которая бьmа бы понятна всем nрисуrствующим на защите спе
uиалистам. Поэтому тщательной обработке материала доклада, его 

доходчивости, убедительности приводимых аргументов, показу новых 
научных фактов и их теоретическому толкованию надо уделять самое 
серьезное внимание, не меньшее, чем составлению самого авторефе
рата. 

Когда текст доклада выступления на защите диссергации состав
лен, целесообразно вначале подготовить письменные ответы на во

просы, замечания и положения, которые содержатся в отзывах на 

диссертацию офиuиальных оппонентов и ведущей организации, а 
затем составить письменные ответы на все вопросы и замечания, со

держащиеся в отзывах на ее автореферат. Письменная форма подго

товки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излиш
нее волнение не смогло помешать правильно и спокойно отвечать 1-1а 

вопросы. 

Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументиро
ванными. Если возможны ссылки на текст диссертации или страни

цы ее автореферата, то и их нужно обязательно делать. Это придает 
ответам наибольшую убедительность и одновременно позволяет под
черкнуть достоверность результатn~ пp('RI;''1PPHOro исс..1едования. 

При подготовке к защиrс ДН(.;О.:(~'г;:цJi ........ .:.;.нctыiu сщt: раз вни

мательно перелистать весь текст диссертации и ее автореферата, сде

лать нужные пометы на их страницах, вложить в нужные места за

кладки. Особое внимание следует обратить на аналитические табли
цы, графики и схемы, содержащие в наглЯдной и концентрирован

ной форме наиболее значимые результаты проделанной соискателем 

работы. Часть из таких материалов желательно подготовить для де
монстрации в зале заседания диссертационного совета. Они офор

мляются так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых 

заrруднений и они были видны всем присутствуюшим в зале. 

Примерно за неделю по дня защиты диссертации следует подго-
товить все то, что потребуется соискателю в этот день, а именно: 

1. Текст диссертаuии. 
2. Несколько десятков ее авторефератов. 
3. Основные публикации по теме диссертаuии. 
4. Текст выстуJUiения по защите диссертации. 
5. Письменные ответы на вопросы, замечания и nожелания 

офиuиальных оппонентов и ведущей организации. 
6. Письменные ответы на замечания и пожелания, содержащие

ся в отзываХ на ангореферат диссертации. 
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7. Таблицы, схемы, диаграммы и графики, взятые из текста дис
сертации и соответствующим образом подготовленные мя 

демонстрации в зале заседания диссертационного совета. 

8. Слайды, кино-, фото- и видеоматериалы, компьютерные 
диски и т.n. 

Хочется обратить особое внимание диссертанта на необходи
мость заран~е позаботиться о публикаuиях по теме своей диссерта
ции, чтобы не сорвать сроки ее зашиты. Следует помнить, что защита 
докторскпй диссертации может проводиться не ранее чем через два 
месяца. а кандидатской - не ранее чем через месяц после публика
ции работ диссертанта, отражающих основные научные результаты 
ею дис.;ертационной работы. 

7.5. Процедура публичной 3а1Ц11ТЬ1 диссертации 

Конечным нтоrо~ работы над диссертацией является ее защита. 
По времени она для кандидатских диссертаций обычно занимает от 
1 часа до полутора часов, а для докторских диссертаций - около 
3 часов. Это время - самый ответственный период в работе соиска
теля. Его ответственность в основном определяется тем, что защита 
диссертации проводится публично. Именно здесь он выходит «один 

на один» с членами диссертационного совета, официальными оппо

нентами и другими людьми, присуrствующими на защите. Рассчиты
вать на помощь научного руководителя уже нельзя, ибо он не имеет 

права вмешиваться в ход зашиты. Единственно, что ему позволе
но, - это рассказать о личности соискателя (и то только в том слу
чае, если в этом возникнет особая необходимость). 

Защита как докторской, так и кандидатской диссертаuии проис
ходит на заседании диссертационного совета, которое начинается с 
того, что председательсmующий объявляет о защите диссертации, на

зывая ее название и фамилию, имя и отчество ее авrора. При этом он 
указывает фамилии официальных оппонентов и название ведущей 
организации (предприятия). 

Затем слово предоставляется ученому секретарю совета, который 
докладывает о содержании представленных соискателем документов. 
а также кратко излагает ero биографию, сообщает об отзывах, кото
рые постулили на диссертацию и ее автореферат, об актах внедрения 
результатов диссертационного исследования. 

Если вопросов к ученому секретарю нет, слово для сообщения 
основных результатов научного исследования предоставляется самому 
соискателю ученой степени. 

Свое выступление соискатель строит на основе чтения (еще 
лучше -- пересказа) заранее подготовленных тезисов доклада, при
званного показать высокий уровень теоретической подготовки его ав-
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тора, его эрудицию и способность доступно изложить основные на
учные результаты проведеиного исследования. Для такого доклада по 

установившейся традиции отводится не более 15-20 минуr. Крайне 
желательно за этот регламент не выходить ни в сторону уменьшения 

- тогда может сложиться вrтечатление, что соискателю нечего ска

зать, ни в сторону увеличения - тогда складывается впечатление, tfГO 

он не умеет выступать, укладываясь в установленный для этого на за

щите регламент. 

Знакомя членов диссертационного совета и всех присуrствующих 
в зале с текстом своего доклада, соискатель должен иметь в виду, что 

автореферат диссертации получили все члены диссертационного со

вета и часть приглашенных, а заинтересованные спеlUfалисты также 

могли ознакомиться с содержанием диссертации и ее авторефератом 

в библиотеке по месту защиты диссертации. Исходя из этого и следу

ет строить свое выступление и сосредоточить его в основном на 

новых теоретических и прикладных положениях, которые разработа

ны лично автором диссертации. 

Конечно же, при необходимости следует делать ссылки на текст 
автореферата или самой диссертации, а также на дополнительно под
готовленные чертежи, таблиuы и графики. Возможно также исполь
зование специально подготовленных слайдов, кино- и видеороликов, 

плакатов, компьютерной техники. 

Все материалы, выносимые на схемы и чертежи, должны офор
мляться так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых за

труднений и они были видны всем присуrствующим в зале. 

В процессе защиты соискатель по заведенному в научной среде 
академическому этикету должен говорить о себе только во множест

венном числе - <~:МЫ»-, имея в виду «Я и мой науtmый руководитель.. 

На защите докторской диссертации то же самое, но в обратном по
рядке - «Я и мои ученИЮI»-. 

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер 
ero прочтения (или пересказа) и уверенность оmетов на задаваемые 
вопросы в значительной мере определяют оценку защиты, имеет 

смысл сообщить некоторые правила публичного выступления. Речь 
идет не об ораторском искусстве, а об умении делать речь понятной 

и убедительной. Это вовсе не значит, что доклад диссертанта делается 
в какой-то упрощенной форме, учитывая, что состав диссертацион

ного совета представлен учеными различных специальностей, кото
рые иногда весьма далеки от тематики защищаемой диссертации. На

оборот, диссертант должен поставить себе задачу сделать доклад стро
го научным, хорошо аргументированным по содержанию, а по форме 

речи- точным и кратким. 

Под точностью речи соискателя понимается адекватность выска
зываний его мыслям. Чтобы речь была точной, нужно слова употреб
лять в соответствии с теми значениями, которые за ними закрепле-

15-6.130 
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ны. Точность и ясность высказываний взаимосвязаны. Точность nри
дает им ясность, а ясность высказываний вытекает из их точности. 

Кра'\'КОСТiо - другое важнейшее требование к его речи. Следует 
избегать ненужных повторов, излишней детализации и словесного 
мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую 
можно сформулировать следуюшим образом: как можно не только 
точнее, но и короче донести до слушателей суть дела. Поэтому слова 
и словосочетания, не несуmие никакой смысловой нагрузки, должны 
быть полностью исключены. 

Избавляйтесь от слов-паразитов: •так сказать•~ •понимаете•, 
«:значит», «ВОТ*-. Такие слова не украшают речь, а только вызывают 
раздражение слушателей. Они - звуки и ничего более. Они беспо
лезны. 

Слова-паразиты - это помеха, причем немалая. Как правило, 
эти слова доказывают: вы не уверены в том, что говорите. Мы так 
привыкли к этим произносимым нами звукам, что заполняем ими 
все паузы нашей речи. 

Очень большое значение в докладе имеет •техника говорения• 
т.е. техника речи, сосгавными частями коюрой являются: постанов~ 
речевого дыхания, ликция и орфоэпия (т.е. правильное литературное 
проиэношение). Суть техники речи- в организации координирован
ной работы дыхания, голоса, артикуляции при соблюдении норм 
произношения. Такая организация обеспечивает такие качества голо
са, как звучность, темп, тембр, высота, четкость дикции. 

Чтобы добиться звучности голоса, необходИмо правильно поста
вить дыхание. Это означает дышать глубоко, включая диафрагму в 
процесс вдоха и выдоха. Это значит также уметь контролировать свое 
дыхание, экономно распределяя выдох. Поэтому дышать наао часто 
поддерживая постоянный запас воздуха, причем вдох следует делат~ 
во время естественных (логических) пауз и незаметно. 

Техника говорения включает в себя и понятие темпа речи кото
рый характеризуется такими показателями, как быстрота речи: кото
рая никогда не должна переходить в скороговорку. Лучше всего про
износить ОТ 120 ДО 150 СЛОВ В Одну МИНуту. 

Во время доклала полезно пользоваться паузой. Пауза облегчает 
дыхание, дает возможность сообразить, к какой мысли следует перей
ти дальше. Она позволяет важным соображениям глубже проникнуть 
в сознание слушателей. Короткая пауза перед кульминационным мо
ментом речи и после - олин из способов выделить его. Пауза приме
няется между отдельными элементами мысли (фразами, придаточны
ми предложениями, законченными суждениями). Она также оттеняет 
наиболее суmественные слова. 

Главная задача паузы - психологическая. Она ну.жна JUIЯ того, 
чтобы nривлечь внимание аудитории и дать ей рассмотреть соискате
ля, обеспечив тем самым возможность подготовиться к восприятию 

L 
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его речи. Соискателю же пауза ну.жна для того, чтобы успокоиться и 
снять излишнее волнение. 

Во время выступления соискателю ну.жно следить за ликцией 
своей речи. Многие сонеюпели говорят небрежно, неотчетливо, не 
разжимая зубов, неправильно артикулируя звуки. Это плохо, по
скольку ведет к ТОМУ, что искажается слово, а за ним и мысль, ауди

тория теряет интерес к выступлению соискателя, а у членов диссерта

ционного совета складывается о нем весьма неблагоприятное впечат
ление. 

Соискателю ну.жно обрашать внимание и на свое произношение. 
В русской речи очень важно четко произносить окончания слов, осо
бенно многосложных. JlJ06oe отклонение от норм произношения и 
ударения переключзет внимание аудИтории с суmества речи оратора 

на ее форму. тем самым отвлекая от восприятия смысла и раздражая 
слушаюших. 

Большое внимание на восприятие доклада соискателя оказывает 
жестикуляция, которая сопровоJ~Щает его речь. Здесь ну.жно помнить, 
что любому научному выступлению проrивопоказаны искусственные 

театральные жесты, когорые выдают неискренность речи, оставляя 

осадок предубежденности и недоверия. 
Соискатель, выступая, ие должен специально •nридумЫВаТЬ> 

жесты, но контролировать их он обязан. При этом следует руководст
воваться следуюшими правилами: 

1. Жесты должны быть непроизвольными. Прибегайте к жесту 
только по мере оmушения потребности в нем. 

2. Жестикуляция не должна быть непрерывной. Не жестикули
руйте руками на протяжении всей речи. Не каждая фраза 
нуждается в подчеркивании жестом. 

3. Управляйте жестами. Никогда жест не дОЛJКен отставать от 
подкрепляемого им слова. 

4. Вносите разнообразие в жестикуляцию. Не пользуйтесь без 
разбора ОДНИМ и тем же жестом во всех случаях, когда ну.жно 

придать словам выразительность. 

Перед защитой соискателю полезно проанализировать свое вы
ступление с учетом приводимых ниже характерных речевых ошибок, 
особенно часто встречающихся в публичных выступлениях молодых 
ученых. 

1. Не строите ли вы слишком длииные предложения? Придаточ
ные предложения не сдучайно называются придаточными. 

Они играют подчиненную роль. Поэтому используйте лучше 
короткие самостоятельные предложения. Это позволит вам 
заканчивать предложения, не переводя дыхвние. 

2. Не испОJ,Iьзуете ли вы слишком длинные слова? Проанализи
руйте как-нибудь свой словарный запас. У длинных слов 
часто существуют более короткие синонимы. 
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3. Следиrе, однако, за тем, чтобы ваша речь не казалась прими
тивной, и не употребляйте только короrкие слова. Даже если 
свойственный вам способ выражения слишком прост, он все
таки должен осrаваться выразительным. 

4. Не слишком ли много сослатательного наклонения в вашей 
речи? Особенно распространена формулировка •Я бы сказал, 
что ... •. Забудьте об этом штампе. 

5. Обходнтесь ли вы без утрированных форм вежливости? 
В личной беседе глагол <ПОЗВОЛЯТЬ> является одной из форм 
вежливости (•Позвольте пригласить вас к столу•). Тем не 
менее в докладе он производит впечатление назидательности 

и доминирования ( •Позвольте привлечь ваше внимание• ). 
Кроме того, зтог глагол удлиняет без особой надобности 
ваши высказывания. 

6. Нет ли в технике вашей речи изъянов, связанных с ее тем
пом, быстрогой, длительностью пауз? Постарайтесь устра
нить эти речевые недостатки, существенно снижающие 

общее благоприятное впечатление or выступления. 
7. ПроверЬl'е, тренируясь перед зеркалом, нет ли в вашей JКеС'ГИКУ

ляции лишних, особенно высокопарных те31J111.ЛЫ1Ь1Х жестов. 
Можно дать еще несколько советов, помогающих соискателю 

читать текст своего доклада: 

- все цифры в тексте записывайте только прописью, чтобы не 
пришлось считать нули; 

- подчеркивайте выделяемые слова; 

- оставляйте большие поля при печатании, чтобы можно было 
дополюtТЬ речь своими замечаниями; 

- повторяйте существительные, избегая местоимений; 
- используйте простые слова и простые утвердительные предло-

жения; 

- не перегружайте текст подчиненными предложениями. 

Следует учесть и такой вопрос, как выбор одеждЬI, позы при вы
ступлении с докладом, а также жестов, манер и других внешних 

форм поведения. Все зто важно для соискателя. Известная элегант
ность, аккуратность, подrянутость в оде:жде (не подчеркивающая 
франтовства) способствует благоприятному впечатлению и располо
жению к нему со стороны членов диссертационного совета, а также 

всех присугствующих на защите. 

Соискатель делает свой доклад стоя на трибуне, обращая внима
ние при помощи указки на какие-либо обьекты, изображаемые на 

плакатах или рисунках. В нужных случаях он сходит с трибуны, 
чтобы написать какие-либо формулы на доске, объяснить особеннос
ти экспоната или в других случаях. Неприглядное впечатление остав
ляет тот, кто во время выС'IуПЛеЮIЯ прохаживается во:ше стола с 1Uiе

нами диссертационного совета. 
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Таковы основные приемы и правила публичного выступления 
перед любой научной аудиторией. Соискателю очень важно научить
ся •живым словом• передавать такой аудитории научную информа
цию, разъяснять ее сугь и убеж.д)rrь в правоте своей позиции. 

После выступления соискателя члены диссертационного совета в 

устной или письменной форме могут задать любые вопросы по про
блемам, затронутым в диссертации. Кроме того, задавать вопросы и 

получать на них огветы имеют право все присутствующие на защите 

диссертации специалисты и гости. 

Текст доклада обычно в общих чертах знаком большинству при
сутствующих на защите. Поэтому выступление соискателя не всегда 
внимательно слушают. Другое дело - ответы соискателя на задавае
мые ему воnросы. На них члены диссертационного совета всегда об
ращают самое серьезное внимание. Их пре:жде всего ИНFересует, на
сколько он ориентируется в научной проблеме, которую изучал. Ведь 
все остальное заранее заготовлено и отрепетировано вместе с науч

ным руководителем или коллеmми и потому не позволяет в полной 
мере судить о научной зрелости соискателя. 

Обычно на защите соискателю задают or 8 до \0 вопросов (иног
да бывает и больше). Все вопросы, задаваемые на защите, как прави

ло, сводятся к следующим mпам: 

1) вопросы, задаваемые с целью угочнить научные позиции со
искателя, отдельные положения диссертации, определения 

понягий, факты и т.п.; 
2) вопросы, задаваемые с целью поддержать соискателя, чтобы 

дать ему возможность детализировать наиболее сильные сто
роны своей работы; 

3) вопросы, вызванные неудовлетворенностью членов диссерта
ционного совета .от чтения автореферата соискателя, про
смотра диссертации или заслушивания его доклада. Вопросы 
этого типа легко отличить от других по интонациям, какими 
они задаются, направленности и т.п. И здесь соискателю 
нужно быть особенно внимательным, по возможности давать 

исчерпывающие оrветы, а также готовить себя к тому, что 
именно по затронутьгм в этих вопросах аспектам прозвучат в 

дальнейшей дискуссии критические замечания в его адрес. 

Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. 

Пре:жде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслу
шать и записать. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не 

выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо 
учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на 
предыдущий вопрос может исключить последующий. 

Соискателю следует проявлять скромность в оценке своих науч

ных результатов и· тактичность к задаюшим вопросы, даже в тех слу

чаях, когда ему приходится делать критические сопоставления и да-



230 ДИССЕРТАЦИЯ 

вать оценки. Без них научная диСК}'ССНЯ не может весrнсь. Но при 
эrом нельзя забывать, что критику своих JСОЛЛег следует делать очень 
корректно, cotiлJQцaя научную ЭП1К): Следует особенно внимательно 
следить за собой, чrобы не до~ личной непрИЯ3НИ и не перехо
дить на лнчносm. 

Надо прежде всего чe-nro еформуднровать то положение, коюрое 
оrвергается, а также точно определиrь основные понятия, чrобы ие 
спорить о совершенно разНЬIХ вещах. Терминология доказательсгва 
дОЛJIСНа бьm. понятна всем присугствуюшнм. 

Лучше всего критическую оценку делать в форме сравнения, ес
тесrвенно, с подчеркиванием пренмуществ еобспlенного ПQIIXO.IUI. 

После ответов соискателя на вопросы членов совета и пригла
шенНЬIХ слово Предос1'81ШJlстся научному РУIСОводJIТС:ЛIО И11Н консуль
танту соискателя, который в своем ВЫС'I)'ПJiении обычно раскрьmает 
отношение соискателя к работе над диссертацией, а таюке затрагива
еr другие вопросы, касаюшиеся его лнчносm как ученого. 

Згrем 01'11811I8СТСя захлючение организации, где ВЬlПОЛНЯJiась дис
сертация И11Н к которой был причислен соисюrгель, и заЧ~~ТЬ~ВаеТся 
ОТЭЬlВ ведуЩей организации (предприягня), а таюке другие поступив
шие в лиссерrациОННЫй совеr ОТЭЬlВЬl на диссертацию и авгореферn 

Если полоJIСIПСЛЬНьiх оrзывов ПОСI)'ПИЛо много, толелается (с со
гласия членов совета) 1Ср1111СИЙ их обзор с УIС838НИем в каJЦом кон
креrном Оr.Jыве замечаний. Соискатель п~оваrельно аrвечаеr на 
все замечания и пожелания, высказанные в Or.JЬIRaX и 311КJD0ЧеНИях 

Далее ВЫсt)'ПаЮТ oфиnиaJIЬIIIile оппоненты. Они мОJуТ как~ 
тексr Or.JЬIВa, так и высrупать близко к тексту, однако следует учиты
вать то, что в ВЫС1)'ПЛении д0ЛJ1СНЬ1 обязагельно прозвучать все заме
чания и пожелания, которые 0'1]1аJКеНЬl в их письменном Оr.Jыве. 

Если все же какие-днбо замечания, указанные в Оr.Jыве, они в 
устном высtуПЛении по каким-днбо причинам не IIЬICJCa:laJIИ, то аmе
ча-п. на них не нужно. 

После ответа на вопросы, замечания и пожелания членов совета 
ведушей организации и официальных оппонентов можно считать' 
что основная часть процедуры защиты диссертации закончена. в-то.: 
рая часть засевания диссертационного совета - эrо диСК}'ССня по за
шишаемой работе, которая доЛJКНа 11\)ОХОДНТЬ «В обсrановке высокой 
требоваrельносги, принципиальносги и соблюдения научной этики 
при эrом обстоятельному анализу дОЛJIСНы подвергаться достове~ 
кость и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 
nрактнческого характера, содержашегося в диссерrациш '. 

• 
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В эrой дискуссии могуr принять участие как члены совета, так и 
асе присугствующие. Они могуr дааать как положительную, так и от
рицательную оценку диссертационного исследования с соотвеrстаую-

щей ар!)'Ментаuией. _ 
В ходе дискуссии дается качественная оценка проделанкои соис

кателем теоретической и эксnериментальной работы, оценивается 
уровень его квалификации как ученого-исследователя, отмечаются 
сильные и слабые стороны диссерrации, высказываются предложе

ния и пожелания по использованию теоретических и прикладных 

разработок ее автора. 
По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключи

тельное слово, в котором он может сделать свои выаоды по результа

там обсуждения его диссерrации и при необходимости ответить на 
вопросы, которые возникли в ходе дискуссии. После этого по заве
денному академическому этикету он должен поблагодарить научного 
руководителя, председатеяя н членов диссертационного совета, офи
циальных оппонентов, кафедру (или лабораторию), где он проходил 
предзашиту, а также асех тех, кто сделал замечания, которые •будут 
учтены в дальнейшей работе•. 

Затем председатель совета подводит итоm защиты и nредЛагает 
избрать счетную комиссию, которой поручается провести тайное го
лосование по ее результатам. 

В состав счеrной комиссии обычно избирается нечеткое число 
членов диссерrационного совета. Члены счетной комиссии проводят 
первое заседание, на котором избирают председатеяя комиссии и 
раздают бюллетени для тайного голосования, о чем делается соответ

ствующая отметка в явочном листе, и проводят голосование с ис

пользованием опечатанной урны. 
После окончания голосования комиссия собирается на вrорое 

заседание для подсчета голосов, поданных •за• присуждение ученой 
степени, •nротив• присуждения ученой степени и выявления недей
ствительных бюллетеней, Недействительными бюллетенями считают
ся те, в которых либо зачеркнуты оба слова •да• и •нет>, либо оба 
слова «да» и ((нет. не зачеркнуrы. 

Решение диссертационного совета считается положительным, 

если за него проголосовало не менее двух третей его членов с прааом 
решающего голоса, которые присутствовали на заседании и прики

мали участие в обсуждении диссертации. Те члены диссертационного 
совета, которые опоздали на заседание или ушли раньше срока, в го

лосовании участия не принимают. 

После окончания подсчета голосов члены комиссии составляют 
протокол и подписывают его, а председатеЛЪ счетной комиссии огла
шает его. Затем открытым голосованием всех членов совета, участво
вавших в обсуждении диссертации и голосовании, этот протокол уr

верждается. 
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После этого диссертационный совет принимает заключение по 
диссертации открытым голосованием большинством голосов и уr

верждает его. ПроеiСТ этого заключения обычно готовит группа чле
нов диссертационного совета, которым была поручена предваритель

ная экспертиза диссертации. Этот документ предусматривает оценку 
диссертации как квалификационной работы, умение ее автора решать 

научные задачи. При этом обрашается особое внимание на правиль
носrь постановки научных задач соискателя, соответствие их теме его 

диссертации и положениям, выносимым на зашиту. Здесь же оцени
вается уровень проведеиного научного анализа, адекватность и пол

нота методов исследовательской работы, репрезентативность эмпири

ческих данных, условия и хараiСТер проведеиных экспериментов, их 

объеiСТИВная значимость для развития науки и праiСТИКИ. 
После принятия и утверждения членами диссертационного сове

та заключения по диссертации его председателЪ обьявляет о том, что 

Защитившемуся присуждается ученая степень кандидата наук, или о 

том, что диссертационный совет будет ходатайствовать перед Выс

шим апестаl.Пfонным комитетом России о присуждении защитивше
муся ученой степени доктора наук. На этом заседание диссертацион
ного совета обьявляется закрытым. 

Диссертации соискателей, которым присуждены ученые степени, 
вместе с одним экземпляром автореферата и учетной карточкой дис

сертации передаются в установленном порядке для постоянного хра

нения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций 
по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в 

Государственную центральную научную медицинскую библиотеку. 
Экземпляры диссертаций, находящиеся в библиотеках организаций, 
могут быть переданы в установленном порядке в региональные депо
зитарии. 

[j 

Заключение 

Итак, персвернута последняя страница пособия. Теперь, прочи
тав его до конца, у читателя nоявилась возможность лучше усвоить 
основные типологические особенности диссертации, которые в 
самом общем виде можно свести к следующим девяти положениям: 

1. диссертация - это прежде всего квалификационная научная 
работа которая готовится с целью ее публичной защиты и 
получ~ния ученой или академической степени, присуждение 
которой является официальным свидетельством признания 
научной квалификации соискателя со стороны государства и 
научной общественности. 

2. Своеобразие диссертации как научного произведения наибо
лее зримо проявляется в том, что в ней ее автор упорЯдочи
вает по собственному усмотрению накопленные научные 
факты и доказывает научную ценность или практическую 
значимость тех или иных положений, опираясь не на чужой 
авторитет и существующие мнения и традиции, а только на 
свое убеждение в их истинности. 

з. в диссертации получает наиболее полное отражение такое 
свойство научного познания, как критичность по отношению 
к существующим взглядам и предстамениям, именно в ней 
больше всего дискуссионного и полемического материала, 
связанного с пересмотром существующих взглядов и пред

ставлений. 
4. Специфика диссертации обусловливает необходимость доказа

тельства всех на~ых положений, зафиксированных в ее со
держании. Каждый фаiСТ, каждое предположение получает 
здесь научное объяснение и обоснование. Для этого ее автор 
в качестве аргументов привлекзет все формы научного под

тверждения. 

5. Содержание диссертации характеризует оригинальность, уни
калы-юсть и неповторимость nриводимЬlХ сведений. Его ос
новой является принципиально новый материал, включаю
щий описание новых фактов, явлений и закономерностей. 
или обобщение ранее известных положений с других ,;ауч
ных позиЦий или в совершенно ином аспекте. 
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6. Для диссертации характерна полнота сообщаемой информа
ции, выражающаяся в том, что в ней приводится особо дета
лизируемый материал, а результаты научного поиска описы

ваются в наиболее целостной с точки зрения научного по
знания форме. 

7. Диссертация - наиболее яркий показатель соблюдения эти
ческих норм ее автором. Именно :щесь прежде всего находят 
свое воплощение общечеловеческие моральные требования и 
запреты, такие, например, как •не укради» и «Не лrи•, nри

способленные, разумеется, к особенностям научной деятель
ности. Как нечто подобное краже оценивается в ней плагиат, 
когда диссертант выдает научные идеи и результаты, полу

ченные кем-либо друтим, за свои, а ложью считается :щесь 

преднамеренное искажение (фальсификация) данных прове
деиного им эксперимента. 

8. Диссертация, как и всякий научный ТРУд, призвана утверж
дать и защищать специфические, характерные прежде всего 

для науки ценности. Первая среди них - необходимость от
стаивания истины. Это, конечно, не требует, чтобы результат 
каждого диссертационного исследования бьrл непременно 
истинным знанием. Надо лищь, чтобы этот результат бьrл 
новым знанием и так или иначе - логически или экспери

ментально - обоснованным. 
9. В научном сообществе научное знание - общее достояние, 

поэтоМУ диссертант должен быть бесприСТРастным и искать 
истину бескорыстно. Признание его как ученого после защи
ты диссертации необходимо рассмаТРивать лищь как следст
вие его научных достижений, а не как самоцель, когда рабо

тают над диссертацией лишь для того, чтобы только «защи

титься•. 

}Яснив после прочтения книги типологическую специфику дис
сертации, читатель не мог не заметить, что ее подготовка - это 

сложный творческий процесс, требующий не только общей эрудиции 

и профессиональной подготовки, но и знания принципов и приемов 
нayчlioro творчества. Практика показывает, что если диссертант не 

разобрался во всех его тонкостях, то еМУ придется постоянно •споты
каться• на протяжении всего процесса подготовки диссертации, на

чиная от выбора ее темы и кончая процедурой защиты этой научной 
работы. 

В этой связи одна из основных задач настоящего пособия заклю
чалась в том, чтобы обратить внимание читателя на необходимость 
повышения своего теоретического уровня. а также на то, чтобы рас
сматривать подготовку диссертации с позиций целостного подхода. 

который подразумевает несводимость ее этапов к простой их сумме. 

Здесь целое обусловливается объединением этих этапов в единый ме-
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тодологически и методически увязанный комплекс, определяеМЬIЙ 
общей логикой ведения научного исследования. Только такой подход 
может обеспечить эффективную работу над диссертацией и успех ее 

последующей защиты. особ найдет нема-
Хочется надеяться, что в данном п ни читатель _ 

ло полезНЬIХ советов и рекомендаций, которые мoryr помочь еМУ бы 
стрее освоить методику написания и технику оформления ди:рта
ционной работы, а также более обстоятельно подготовить с " к ее 

~~уя=~ пособием, следУеТ иметь в виду, чrо оно 
все случаи подготовки диссертации, не содержит готовых рецептов иа д 

поскольку сделать это в одной книге практически невозможно. а-
ваемые :шесь рекомендации и советы основываются только на типо
вых ситуациях и потоМУ носят С8МЬ1Й общий характер, в силу =
они ТРfбуюr в каждом конкретном случае иНДIIВидУIIJIЬНОЙ корре 
ровки и учета вида самой диссертации (докrорская, кандидатская "::" 
магистерская). Но если эти рекомендации и советы поз= хотяоот: 
неэначительно повысить научный уровень диссертаци сво:' зада
читателя, то н тогда можно считать, чrо киита выполнила 
чу, а ТРУд ее автора не пропал даром. 
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Пршюжение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 

многоуровневого высшего образования Российской Федерации 
Утверждено постановлением 
Госуdарственного комитета 

Российской Федерации 
по высшему образованию 

от JОавгуста 1993 г. М 42 

1. Введение магистерской полготовки 
1.1. Магистерская подготовка в Российской Федерации реализует одну из 

основных nрофессиональных образовательных программ в многоуровневой 

струюуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на на

учно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. 

1.2. Магистерская подготовка открывается по наnравлениям высшего об
разования, уrвержденным nостановлением Гаскомвуза России от 07.05.93 
N~ 3 в высших учебных заведениях, располагающих высококвалифицирован
ными кадрами и современной лабораторно-исследовательской базой. Лицен

зия (разрешение) на право подготовки магистров предоставляется Государст

венным комитетом Российской Федерации по высшему образованию на ос
новании заключения экспертной комиссии. создаваемой по заявлению учре

дителя образовательного учреждения. 

К заявлению, помимо документов, лредставляемых в соответствии с По
ложением о лиuензировании на nраво ведения образовательной деятельности 

в сфере среднего, высшего, nослевузовского и соответствующего дополни

тельного nрофессионального образования, лрилаrаются решение ученого со

вета образовательного учреждения с указанием перечия магистерских про

грамм (и аннотаций к ним), nредполагаемых к ведению в данном вузе, а так

же заключение учебно-методического объединения соответствующего про

филя о возможности введения магистерской подготовки в данном высшем 

учебном заведении с характеристикой научно-исследовательской деятельно

сти вуза по направлениям магистерской подготовки. 

2. Прием в магисТРатУРУ· 
Финансирование маrистерской подrотовки 

2.1. Правом обучения по проJ1>амме магистра обладают лица, успешно за
вершившие обучение по одной из основных образовательных профессио

напьных программ высшего образования и имеюших диnлом о высшем обра

зовании. 

2.2. Правила nриема в магистратуру высшего учебного заведения опреде
ляются вузом на основе настоящего Положения и в соответствии с типовым 

положением об образовательном учрежлении высшего nрофессионального 
образования (высше~ учебном заведении) Российской Федераuии, угвер

жленным постановлением Совета Министров- Правительства Российской 
Федерании от 26.06.93 Nч 597. 
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2.3. В случаях, когда в чагистратуру nоступают лиuа, имеющие дипло~ 
бакалавра по соответствующему направлению, условия nриема в магистрату
ру и перечень ветулительных контрольных испытаний (экзамены, тестирова
ние, собеседование и др.) устанавливает вуз, которому предоставлено право 
вести подготовку магистров. 

Для лиц, не имеющих диnлома бакалавра по соответствующему направ
лению, устанавливается обязательный экзамен в объеме требований, предъ
являемых Гаскомвузом России к образованию бакалаяра по направлению. 
соответствующему направлению магистратуры. 

2.4. Постуnающие в магистратуру nредставляют следующие документм: 
-личное заявление на имя ректора с указанием наnравления магистрату-

ры и названия магистерской программы (сnециализации); 
-документ об образовании; 

-другие документы по перечню, устанавливаемому вузом. 
Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом ректора с 

указанием направления магистратуры, специализации и научного руководи
теля студента. 

2.5. Финансирование nодготовки магистров в государственных высших 
учебных заведениях осуществляется в порядке, определенном Т иловым по
ложением об образовательном учреждении высшего nрофессионального об
разования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержден
ньrм постановлением Совета Министров- nравительства Российской Феде
раuии от 26.06.93 No 597. 

3. Общие требования к магистерской программе 
3.1. Магистерская профессиональная образовательная программа состоит 

из бакалаврской программы по соответствующему направлению и програм
мы третьего уровня, которая должна иметь две примерно равные по объему 
составляющие- образовательную и научно-исследовательскую. Образова
тельная часть программы должна включать доnолнительные главьr естествен
нонаучных и гуманитарных дисциплин, ориентированные на углубление 
профессиональноrо образования, изучение исторических и философских ас
пектов оnределенной области знаний, а также специальные дисциплины. Со
держание научно-исследовательской работы студента определяется индиви
дуальным nланом. 

3.2. Обучение в магистратуре осуществляется с отрывом или без отрыва от 
трудовой деятельности. Нормативный срок обучения по магистерским nро
граммам 111 уровня для очной формы обучения составляет 2 года. При обуче
нии без отрыва от трудовой деятельности не допускается сокрашение учебного 
времени. отводимого на освоение соответствуюшей магистерской проrраммы. 

3.3. Обучение в магистратуре по программе третьего уровня осушествля
ется в соответствии с индивидуальным nланом студента под руководством 
научного руководителя, который лолжен иметь учебную стеnень и (или) уче
ное звание и работать в данном вузе. В случае выполнения магистерских 
nрограмм на стыке направлений допускается назначение, помимо научного 
руководителя, одного или двух научных консультантов. 
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3 4 Обучение по магистерской nporpaм!vle опирается на активную само
стоя~е~ьную работу студента, в связи с этим его макси!-Аа.пьная ау~иторна~ 
нагрузка не должна nревышать 14 часов в неделю (в средне.\-~ за весь срок обу 
чения) Для контроля за выпо;тнением индивидуального учебного nлана в 
нем пРедусматривается текущая аттестаuия по всем дисциплинам учебноrо 
плана осушествляемая в различных фор~ах. Общее число экзаменов за пе-

. магистерской программы должно риод времени освоения третьего уровня , · 

быть не менее шести. офессио 
3.5. Методические рекомендации по структуре и содержанию пр ~ 

нальных образовательных проrрамм магистратуры с указанием nримерног 

б ветствующими учебно-методич:е-перечня экзаменов разра атываются соот 

скими объединениями. 

4. Итоговая атrестация в магистратуре 
4.1. в завершаюшем семестре магистратуры nредусматривается 3а.щита 

выпускной работы_ магистерской диссертаuии и сдача выпускных экзаме

нов в том числе по направлению высшего образования. Высшим учебным 
зав~дением предоставляется nраво засчитывать результаты выnускных маги
стерских экзаменов в качестве результатов вступительных :экзаменов в аспи

рантуру. Студентам, обучаюшимся по магистерской программе, может быть 

разрешена сдача экзаменов кандидатского минимума. 

4 2 Магистерская диссертация является самостоятельным научным ис

след~в.анием, выnолняемым nод руководством научного руководителя (для 
работ выnолняемых на стыке наnравлений,- с привлечением одного или 

двух ~аучных консультантов). Защита магистерской диссертации и сдача вы
пускных экзаменов в высших учебных заведениях, имеющих rосударст~вен

ную аккредитацию, nроисходит публично на заседании Государетвеннои ат

тестационной комиссии. ~ ф с 
4.3. лицам, полностью выполнившим индивилуальныи план по про е -

сионалыюй программе магистра в вузах, имеюших свидетельство о соответ

ствующей государственной аккредитации и право осушествпять магистер

скую подготовку, присуждается квалификаLtионная академическая cтeneHh 

магистра и выдается диnлом магистра государственного образца. 
Выпускнику магистратуры выдается также приложение к дипло~у выпис

ка из зачетной ведомости с указанием темы магистерской диссертации. 

(Зарегистрировано в Мииuстерстве юстиции РоссийскоU Федерации 
}6 августа !993 г. Регистрациоиный М 329) 
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Прuло.жение к По.южению 
о ;uaгucmepcк.oil подготовке (машстраm}'Ре) 

в системе J,mогоуровневого высшего обра:ювания 

Российской Федерации 

Государстве1шый комитет Российской Федераuин 
по высшему образованию 

НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА 

~.tАГИСТРАТУРА 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факу.1ьтета 

1. Индивидуальный план работы студента 
(ф. и. о.) 

2. Факультет 
3. Кафедра 
4. Научный руковолите.1ь 
5. Период обучения в магистратуре 
6. Наименование профессиона_rtьно-образователhной программы 
(спеuиализация) 

7. Тема магистерской диссертации 
8. Срок представления студентом диссертации 
9. Срок сдачи государственного экJамена по направлению 
10. Содержание onn 

N2N~ Наименование Кол-во Фор\1ЬI Планир. Отметки рук. 
n/n дИСUИПЛИII. аудит. arrecтa- срок о выполнении 

практик часа н uии arrecт. а т (оuенки. 

латы) 

1. . 

2 
3. 
4. 
5 .. 

Подпись студента 

Подпись научного руково..:нпt.:лJ.J 

Приложенuе 2 

МАКЕТ 

Утвержден приказом Минобразования России 

от 14сентября 1999г. М 286 

ГОСУдАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАIЩАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направленис'----~----------~------------------~~-------
(указывается код ц наименование направления) 

Степень (квалификация)- магистр•----,---------------
(указывается наименование степени 

(кеалификации) магистра) 

1. Общая характеристика направлении-------------
(указывается к.оd 

и 1шимен()(Jание uшtравлеиия) 

l.l. Направление утверЖдено nриказом Министерства образования Рос-
сийской~едерации ____________ ~------------~----~----------~ 

(указывается номер и дата приказа, утвердившего даннпе направленi.tе). 

1.2. Стелень (квалификация) выпускника------------
(указывается наименование степе11и 

(квалификации) мас'истра) 

Нормативный срок освоения основной образовательной nporpa\1MЬI 

подготовки магистра по наnравлению------------,--------------------
(указывается код и наименование направления) 

nри оч:ной форме обучения 6 лет. Основная образовательная программа подго
товки магистра состоит из программы подготовки бакалавра по соответствую
щему наnравлению (4 года) и специализированной подготовки магистра (2 года). 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника (Дается квалифика
ционная характеристика выпускника, согласованная с квалификаuионными 

требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей. 

специалистов и других служащих, утверЖденного nостановлением Минтруда 
России от 21.08.98 N• 37.) 

Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундамен
тальной и nрофессиональной nодготовки. в том числе к научно- исследо

вательской работе, а при условии освоения соответствующей образовательно

профессиональной программы педагогического профиля - к nедагогической 

деятельности. 

1.4. Возможности продолжения образования. 
Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по на

учным сnециальностям: -,-------------------------------------, 
(пере.,исляются соответствующие научные специальности) 

1.5. Аннотированный перечень магистерских программ (nроблемное поле 
наnравления nодготовки)---.,-------------.,.-----------:-------,-----

. ( приводится перечень представленных учебно-методи!fесn:им 
объединением вузов (УМО) аннотированных 
.магистерских программ данного направления) 
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Научно-исследовательская составляюшая каждой из аннотированных 

магистерских программ по решению ученого совета вуза реализуется •repe·i 
авторские магистерские программы (магистерские спеuиализаuии). отра

жающие существующие в данно:\1 вузе научно-педагогические шко.1ы по 

конкретным разделам соответствующих наук. 

2. Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения про
граммы специализированной подготовки маrистра, и условия конкурсного 

отбора 

2.1. Лиuа, желаюшие освоить программу спеuиали:зирояанной rюдготовки 
магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определен

tюй ступени, подтвержденное документом государственного образuа. 

2.2. Лиuа, имеющие липлом бакалавра по направлениям ____ _ 

(Перечисляются соответствующие направления поdготовки с указанием кодов. 
Указывае.wый здесь перечень направАений мо::ж:ет дополняться и корректироваться 

в соответствии с обtювлением перечня направлений поrkотовки 

и специальностей высшего профессиональною образщития; 

зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на конкурс

ной основе. Условия конкурсного отбора оnределяются вузом на основе госу
дарственного образовательного стандарта высшего лрофессионального обра
зования бакалавра по данному направлению. 

2.3. Лица, желающие освоить nрограмму специализированной nодготовки 
магистра по данному направлению и имеющие ВЬJсшее nрофессиональное 

образование, профиль которого не указан в п.2.2, допускаются к конкурсу по 
результатам сдаtlи ~кзаменов по дисциnлинам, необходимым для освоения 

программы nодготовки магистра и предусмотренным государственнЫ.\1 обра

зовательным стандартом подготовки бакалавра по данному направлению. 

З. Общие требования к основной образователLной программе магистра 

по наnравлению-с~~~~-с~7е~с-~--~---с~----~--------------
(указываетt:я кm:J u наименование направления) 

3 .l. Основная образовательная программа подготовки магистра разраба
тывается на основании настоящего государственного образонательного стан

дарта и включает в себя учебный план, программы У'Jебных дисциплин, про

граммы учебных и nроизводственных (научно-исследовательской и научно
педагогической) nрактик и программы научно-исследовательской работы. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной обра
зовательной программы подготовки магистра, к условия\1 ее реализаuии и 

срокам ее освоения определяются настояшим государственным образова

тельным стандартом. По наnравлению разрабатывается, как прави,'То. не

сколько магистерских nрограмм. 

3.3. Основная образовательная программа подготовки магистра (лалес -
образовате.1ьная nрограмма) состоит из основной образовательной проrрам
.\IЫ подготовки бакалавра и программы сnеuиализированной подготовки. ко
торая, в свою очередь, формируется из дисuиплин федерального компонента, 

лисuиnлин наuионально-регионалыюго (вузовского) компонента, дисuип

лин по выбору студента и научно-исследовательской работы. Дисuиплины по 
выбору студента в каждом uикле содержательно должны леюолиять дисuиn

лины. указанные в федеральном компоненте uик..'lа. 
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дrотовки мarиC'Jl)a должна 
3.4. Основная образовательная проrрамм: :р~rраммой подготовки бака

иметь следующую структуру: в соответствии 

лавра: ные и социально-экономические дисциnлины; 
цикл ГСЭ- общие rуманитар стественнонаучные дисциплины~ 

ЕН _ общие математические и е 
~:~ оnд- общепрофессиональные дисц~плины наnравления; 
цикл ФТД- факультативные дисциплины, 

цикл СД- специальные дисциплин~~стаuия бакалавра; в соответствии с 
И Г А - итоговая государственная а 

программой специализированной подrотов~~циализированной подготовки; 
икл ДИМ -дисциплины направления с . 

~и~~~н;~~~и(~:~~~~:~~~:=::~л~~~т~р(::) ~;::';::'~:е~агогиче-
ская) работа магистра; иная атrестация магистра. 

ИГАМ-итоговая государстве компонента основной обра-
3.5. Содержание национально-региональ=~:жно обеспечивать подготов

зовательной программы подrотов:_:~ф~::Зционной характеристикой, уста-
ку выпусЮiика в соответствии с об азовательным стандартом. 
новленной настоящим государственным рму содержания основной образо· 

4 Требования к обязательному мнннму 
вате~Lной проrраммы подrотовки маrистра по наnравлению -------

(указывается к;од и 1/аименование направления) 
азделы Всего часов 

Индекс Наименование исципли2н и их основные 3 

Требования к обязательному минимуму с д р бакалавра по суммарный 
ной образовательной программы подгот~~ки твеннам обра- объем часов 
данному направлению определены вф:~~о~ьного образа- теоретического 
зовательном стандарте высшего про обучения и 
вания подготовки бакалавра по направлению практик roc 

(код и наименование направления) 
Итого часов подготовки бакалавра 

Требованн• к обязательному минимуму 
содерж.аии• специалнэнроаанной подrотовки 

ДНМ.ОО дисциплины направления 
Федеральный компонент ф 

ДНМ.01 Современные проблемы науки (с учетом специ и-
ки направления) Ф 

ДНМ.02 История и методология науки (с учетом специ и-
ки наnравления) вании 

ДНМ.ОЗ Компьютерные технологии в науке и образа 
(с учетом специфики направления) 

Наi.D1.енально-реnюнальный (вузовский) компонеJrг 

бакалавра) 

1134 
700 

(Указывается 

общий объем 
поuиклу, 

компонентам 

uикла У: 

отдельным 

дисциплинам 

федерального 

компонента) 
434 



244 
дИССЕРТАUИЯ 

Индекс Наи~енование дисциплин и их основные азде.lы 

ДНМ.О4 
2 

Дисuиплины, устанаапиваемьJе вузоi\-1 (факультетом) 
диcuИrLliOiы по выбору студента ДНМ.О5 

И Т.Д. -----
(остu .. Jьные часы испшьзуются no уцттренuю ffJ'JCJ) 

СДМ.ОО Спеuиапьнь1е дис11иплнны · 
СДМ.ОI Состав и содержание специальных дисuиn..:lин олре-
и т.д. деляется требоваt1ИЯ~1И слециализаuии магистра при 

ДВМ О реализации конкретной магистерской проrра.\1мы 
1 

• О дисциплины по выбору студента 
НИРМ.ОО На}'-чно-исследователы.:кая работа 
НИРМ.ОI Научно-исследовательская работа в семестре 
НИРМ.О2 Научно-исследовате,lьскаи практика 
НИРМ.ОJ Научно-педагогическая nрактика 
НИРМ.О4 Подготовка магистерской диссертации 

ИГАМ Итоговая государственная апестация, в том числе 
защита выпусю-юй кванификаuионной работы 
(магистерской диссертации) 

ВИтого часов спеuиа.гшзировашюй полmтоnк~1 ~ыгнпра цrо , 

Всего •шсоn 

900 
(УкаJываетс}l 
общий объе;>.-1 
по циклу) 

300 
2034 

{Указываете}! 
общий объе.\1 

no циклу 
и отде.:тьным 

видам работы) 
___ недель 

406R 

5. Срок реализации основной образовательной программы 
маrнстра по направлению попготовки 

---;----
5 l С (уктщюется код и наименование !(O!Jpoмenuя) 

· · рок освоения основной образавате ~ -
магистра nри очной форме обу 112 llьнои программы nодготовки 

· чения- недель в ТО\1 числе· 
образовательная программа подготовки бака:лавр~- 208 ~едс!lь 
~;;~~~ч~~:~~в~~::н"иРеОflJамма nодготовки магистра- 104 не-дели. из них: 

:1 • • включая научно-исслелонател б 
лентов, nрактик~Ь! 8 том числе 6 ьскую ра оту сту-
квалификаuионн~й Р. аботы а ла ораторные работы. nоnrотовку выпускной 

· также "Экзаменационные сессии _ 

ства"~:~;~:."~~~~~Ч:~~ян~т~: ;ро:в:~:тнн:;е) ~иды практик с ук,аза~ кн;:=~:-
не менее неде 11 ь 

фик::о;~::~орс:~~~т~нная аттестаuия. включ<lя заwиту вf..тус~ной квали-
... не менее недель 

~2ни~улы (включая 4 недели nоследиruюмного отпуска)- не менее недель 
. . роки освоения основной образавател н ~ -

магистра по о•шо-заочной (веч ~) ~ь ои программы подготовки 
случае сочетания аз • ернеи и заочнои формам обучения. а также в 
относительно нор.~а.:И~~~~~хс~~~: ~~:а~:ия увеличи~а2ются 11а nолтора rола ~:в~;17~~~;.6раювательного станд~рта, в т~~е.~:с~;ео пп~ ~P:~~~~:~~~~~~~~~:r_= 
час;·~· ~:=~~м~~~;~йа~бъем учебltой нагрузки студента устаtlаnливается 54 

· все виды его аvлиторной и nн а ~ 
t:тоятелы-tой) работы. · е улиторнон !само-
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5.4. Объем аудиторных занятий студента nри очной форме обучения не 
должен превышать в среднем за nериод теоретического обучения по основ

ной образовательной программе подrотовки бакалавра 27 часов в неделю, за 
nериод специализированной полготовки магистра- 14 часов в неделю. При 
это.\t в указанный объем не входят обязате,1ьные практические занятия по 
физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

5.5. При очио-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных за
нятий должен быть не менее 10 часов в неделю. 

5.6. При очной форме обучения студенту должна быть обеспечена возмож
ностьаудиторных занятий с лреnо.аавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

5. 7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен состав
лять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

6. Требовании к разработке н условиям реализации основной образов а
тельной nроrраммы nодrотовки маrистра no наnравлению --------

(указывается код и наименование направления) 

В п.6 должны быть сформулированы 11Jебован»я, достаточные мя реали
зации вузом основной образовательной nрограммы nодготовки магистра по 

данному направлению и прохождения вузом проuедур лиuензирования, апе

стации и аккредитаuии. 

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы под
готовки магистра, включая ее научно-исследовательскую часть 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и уrвер
ждает основную образоваrельную nрограмму подготовки магистра. реа.lизуе
мую вузом на основе настоящего государственного образовательного стан
дарта магистра. 

Дисциnлины по выбору являются обязательными, а факультативные дис
циплины, nредусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения. 

не являются обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) по дисциnлине рассматриваются как вид 
учебной работы по дисuимине и выполняются в пределах часов, отводимых 

на ее изучение. 

По всем дисциплинам и nрактикам, включенным в учебный план выс
шего учебного заведения, должна выставляться итоговая оuенка (отлич1-1о. 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, незачтено). 

В nериод действия данного документа перечень магистерских программ 
может быть изменен и дополнен в установленном nорядке. 

Требования к научно-исследовательской части программы _____ _ 

(заполняется на основании предложений УМО) 

6.1.2. При реализаuии основной образовательной программы высшее 
учебвое заведение имеет право: 

изменять объем часов. отводимых на освоение учебного материала пля 
uиклов дисuиплин. в пределах 5% nри условии выполнения требований к со
держанию, указанных в настоящем стандарте; 

предоставлять студентам-магистрантам возможность мя занятий физиче
ской культурой в объеме 2-4 часов n неnелю: 
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осуществлять nреnодавание дисциплин в форме авторских курсов по 

проJl'аммам, составленным на основе результатов исследований научных 

школ вуза, учитывающих реrионапьную и профессиональную слецифиху, 

при условии реализации содержания дисциплин. оnределяемых настоящим 

документом. 

6.2. Требования к условиям реализации основной образовательной nро
граммы магистра, включал ее научно-исследовательскую часть 

6.2. 1. Обучение в магистратуре осущестВJUiется в соответствии с индиви
дуальным nланом работы студента-маrистранта, разработанным с участием 
научного руководителя магистранта и научноrо руководителя магистерской 

nрограммы с учетом nожеланий маrистранта. Индивидуальный учебный план 
магистранта уrверждается деканом факультета. 

6.2.2. Требования к кадровому обесnечению учебного процесса ___ _ 

(Уtсозывается, что реализация ОСНО6ной образоt~атедьной программы 
подготовки магистра должно обеспечиt1оmьсн педагогическими кадрами. 

имеющими базовое о6ра30t1ание, соответстеующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и соотt~етстеующую квалификацию (степень). систематически 

зонимоющи.мисR научно·исс.ледовотельской и научно-методической 

деятельностью; УМО но оснооонии реальных донных NСJЖет )Ктановить 
необхООu.мую долю преподователей, и.wеющих ученую степень и звание) 

6.2.3. Требования к учебно-методическому обесnечению учебного nроцес-

са __ "'"~~----------------~~----~----------------( П. 6.2.3 дол~н отражать уровень необходимого лобораторно-практическоzо 
и информационного обеспеченш учебного процесса для noдгomotJKU 

вwсококsалифицированных исследователей и преподавателей, в том числе переч.ень 
профессиональньос журналоtJ, реферативньос журналов, требования 

к научной литературе; ук.озониR о наличии информационньа боз 
u доступа к различнЬI.М cemetJЬLМ источ.никаN информации) 

Все дисциплины учебного плана должны быть обесnечены учебно
методическоА документацией no всем видам учебных занятий - практикам. 
курсовому и дипломному проектировакию, лрактикам, а к моменту аттеста

ции наnравления уровень обеспеченкости учебко-методической литературой 

должен быть не менее 0,5 экземnляра на 1 студента дневного отделения. 
Реализация основной образовательной nрограммы подготовки магистра 

должна обеспечиваться достуnом kaЖ.ttoro студента к библиотечным фондам 

и базам данных, а также наглядным пособиям, мультимедийным. аудио-. ви
деоматериалам). 

6.2.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса====-=~~-=-=~~--~~~----------------~----------
(Указьt-аеmсR, что t161Ctuee у<tебное зо~дение, реолизующи осноsную образовотельную 

прогро.АtМу подготоsки Nогистро, должно распологать материольно-технической базой, 
соотt~етстеующей действующим сониторно-техническим нармам и обеспечивающей 

проеедение ucex видов noдzomOlJкu и ноучно-исслеdовате.льской работы стуt)ен.тов, 
предусмотреннЬIХ nрU.Аiерным уч.ебнЬLМ планом) 

6.2.5. Требованиях организации nрактих --------------

(УстанабАиваются е соответствии с предложеffинми YMOJ 
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7. Требования к уровню подготовки магистра по направлению -----

по направлению 
(указывается код и наименование напрашJеffия) .. 

7 .1.2. Требования, обусловленные специализированной подготовкои ма-
гистра включают: .. 

владение навыками самостоятельной научно-исследовательскои и науч-
но-педаrоги'lеской деятельности, требуюшими широкого образования в со
ответствующем направлении; 

умения: 
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследова-

тельской и nедагогической деятельности и требующие углубленных nрофес
сиональных знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, модифиuировать существую
щие и разрабатывать новые методы исходя из зада'l конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты. анализировать и осмысливать их с 
учетом имеюшихся литературных данных; 

вести библиографическую работу с привле•tением современных инфор-
мационных технологий; 

представпять итоги проделанной работы в виле оТ'Iетов, рефератов, ста-
тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с nривле'lе
нием современных средств редактирования и печати. 

(Далее указываются требования, отличающие вотускника магистратуры 
по даffному направлению, которые позволяют устаiiОВить соответствие 
выпол"еuия профессионалЬНЬIХ зоdач, ypoBffЯ образованffости, культуры 
выпускffика квалификационным требованиям, изложенным в n./.3). 

7 .1.3. Спеuиальные требования. Требования к подготовке маг~странта по 
научно-исследовательской части программы специализированнон подготов
ки определяются вузом. УМО может дополнительно рекомендовать требова
ния соответствие которым обеспечивает выnусюшку возможность занимать
ся ~пределенными видами профессионалыюй деяте.1ьности, отражающИМ!! 
содержание спеuиализированной nодготовки. 

7 2 Требования к итоговой государств~:нной атгестации магистра 7:2:1. Итоговая государственная апестация маrnстра включает защиту 
выnускной квалификаuионной работы (магистерской диссертации) и должна 
включать государственные ::экзамены, устанавливаемые в соответствии с 
предложениями УМО. Уровень требований, предъявляемых на государствен
ных экзаменах, должен обеспечивать возможность зас'lитьiвать их результаты 

8 1.;:а1Jестве встуnительных экзаменов 6 аспирантуру по соответствующи~ на
учным наnравлениям 
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Высшее учебное заведение вправе допо 
испытаний, входящих в состав итог й ЛНЯl ь nере•!ень аттестационных 
ников. 080 государственной аrгсстаuии выпуск-

При выборе итоговых государственных -
лимо руководствоваться следуюшим: испытании выпускников необ:хо-

основным обязательным видом roc да ст -
Пускников является защита вьту у- Р веннон итоговой аттестсщии вы
стерской диссертации); скнои квалификаuионноИ работы (маги-

проrрамма и порядок проведения roc 
таний принимаются ученым совет ударственных атrестаuиоllных испы-
разр~ботанных УМО, в соответств~~'\вh~ на основе пrимерных проrр!'lмм 
rовои атгестаuии. ложение'\.1 о rосуд!'lрстненнпй ип1 -

7.2.2. Требования к выпускной ква_п ф 
гистерская диссертаuия. яв,lяясь заве ш~ю икаuионной работе магистра Ма
нальноm образования доожна об . Р щи м этапом ВЬJсШеrо профессио-

~ · ' еспечивать не тол 
ческои культуры но и Необходи Ы<О закреnление акаде\tи-

~ ' мую совокупность 
стаелении и методических навыков 

8 
изб ~ метололоrичесю-tх пре.:r-

деятельности. раннон области профессионалыюй 

Вид выпускной квалификаuионной аб 
ются вузом в соответствии с По" р оты, ее объе\1 и состав оnреде:tя-

,,ожением об ит ~ · 
стаuии. При .Jкспертизе выпускной кв' огоrюи государственной апе-
ской диссертаuии) рекомендуется алификаuионной раПоты (маrистер-

7.2.1 Требования к другим ви nрив.~ечение rтенших реuен·н~нтов. 
ний выпускников (заполняет~я в дам о язателыrых аrтестанионных исnып

соответствии с nредложениями УМО) 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Учебно-методическое объединение по образован"ю н б 
< п о ластн 

ГосударстRенный образона (укаJьтоетrл lmaAre,-"-"'_"_"_"'_'_Y_M_OJ 
б тельный стан..1арт R 

о разовакия одобрен на заседании ус б ысшеrо nрофессfюна .. lыюго 
le IЮ-Метолического объе:нн-Jения 

(указывается наименnвонr1 е vчебнп-
dama проведения :JiJceit~нuч yif7Jmoдuчecкnгn n(i"cduнeнuя, 

и lюJиер npomn~<:n-ra) 

Председатель Совета УМО 
-------;(n~o~дLn~u~c,~)c------ ФИО 

Заместите.1Ь nредседателя 
----,;;;:;;::;:::-;----- ф и() 

СОГЛАСОВАНО iподпись) 
у . 
правпение образовате.rthНЫх пrоrрамм и 

стаf!дартов высшего и среднего nрофессио
налыюго образоRания 
Начальник отдела 

--:::-:с---с-~ 
С (нтваиие omдe.m) 
отрудник. курируюший данное направление 

-~-----

подпнс~. 

Фио 
nодт1сь 

Ф.И.О 
подпись 

Приложенuе J 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 

работникам ученых степеней и прнсвое11Ия 
научным работникам ученых званий• 

Утверждено постановлением 

Правительства PoccuUcкoil Федерации 

от 24 октября 1994 г. М 1185 

1. Общие принwшы 
l. Настояшее Положение устанавливает порядок присуждения ученых 

степеней доктора наук и кандидата наук, а таюке присвоения ученых званий 

профессора по сnециалькос1'И » старшего научного сотрудника по сnециаль
ности. Ученые степени мoryr присуждаться, а ученые звания- присваиватъся 
лицам, которые имеют глубокие профессиональные знания и научные дос
тижения в оnределенной отрасли науки. 

2. Ученая стеnень доктора наук nрисужлается Высшим атrестаuионным 
комитетом Российской Федерации (ВАКом России) на основании ходатайст
Fiа диссертаuиошюrо совета, принятого nосле nубличной защиты диссерта
шш соискателем, имеюшим высшее или послевузовское профессиональное 

образование, и с учетом заключения соответствующеrо :экспертного сове:rа 
ВАКа России. 

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертаuиоt-шым совето~ 
на основании лубличной защиты диссертации сойскателем, имеющим выс
шее или послевузовское nрофt:ссиональное образование. 

ВАК России вnраве проверять выборочно аттестационные дела и диссер
тации соискателей ученой степени кандидата наук, отменять лринятые дис
сертационными советами решения в случаях грубого нарушения установлен

ного порядка защиты диссертаций. 

3. Ученое звание профессора по спеuиальности работникам наУ'tных, на
учно-исследовательских и научно-производственных организаций присваи

вается БАКом России по представлению соответствуюших ученых (научно
технических) советов этих организаций. 

ВАК России может предоставлять право ученым (научно-техниlrеским) 
советам отдельных научных, научно-исследовательских и научно-производ

ствеlшых организаций nринимать решения о це,1есообразносrи nрисвоения 
ученого звания nрофессора по специа.аы-юсти, не требуюшее проведения в 
ВАКе России экспертизы по существу материалов аrтестаuионных дел. 

4. Уч:еное звание старшего научного сотрудника по спеuиальности лри
сваивается научному работнику научной, научно-исследовательской, науч

но-nроизведетвенной организаuии или высшего учебноrо заведения прика
зом руководителя соответствуюшей научной, научно~ исследовательской, на

учно-nроизводственной организации или высшего учебноrо заведения на ос

новании реше11ия уче1юrо (научно-технического) совета. 

• С уч~::том доnол}-lе"Ния, внссс"Нного rюстановлением Правительства Российской Фе
дераuии от 7 июня !995 г. Ng 567 
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Материалы по вопросу о присвоении ученого звания cтapwe 1 u 1 шуч 1 юго 
сотрудника по специальности в ВАК России не лредставляются. 

5. Докторам наук и кандидатам наук выдаются дипломы, а професеарам 
по сnециальности - аттестаты установленного образца. 

Старшим научным сотрудникам по слециа.Jlыюсти выдаетсSI копия прика
за руководителя организации о nрисвоении ученого звания. 

11. Диссертационные советы 
6. Диссертационные советы, действуюшие на общественных начаJJал ив

ляются основным звено:\~! системы аттестации научных и наvчно-педаг~гн
ческих кадров высшей квалификации и создаются БАКом Ро~сии fl шнроко 
изв~стных своими достижениями в соответствуюшей отрасли званий высших 
уче ных заведениях, научных, научно-исследовательских и науч:но-произ
;о~ственных организациях на основании ходатайств указанных организаuий 
в юлжетных учреждениях и организациях- по согласованию с заинтересо
ва~ными федеральными органами исnолнительной власти или по их хода
таиству), 

диссертационные советы несут ответственность за качество и объектив
ность uэкспертизы диссертаций, а также за обоснованность принимаемых ре
ше~~· призваны обеспечивать высокий уровень требований nри аrгестаuии 

рядок формирования и организации работь1 диссертационноrо совет~ 
орпределяется положением о диссертаuионном совете. утверждае"'ым ВАКом 
оссии. . 

7. ВАК России контрооирует 
v • и nересматривает сеть диссертационных со-

ветов по каждои научной спениальности с учетом изменений. вноси:-.1 ь1 х 8 
номенклатуру спеuиальностей научных работников 

в . 
ВАК ~учае грубых нарушений установленного порядка защиты лиссертаний 

осени вправе временно приостанавливать деятельность диссертаuион
ных8 советов или полнопью ее прекращать. 

·Диссертационные советы проводят работу nоп руководство"! ВАК р ._ 
сии по вопр ~ · а о<.: • ~ осам текущеи леяте,1ьности подведомственны руковошпелям 
ор~ан;зации, в которых о11и созданы. и пользуются пе•rатя\.1и ')ТИХ оргатва
uии. уководит~:lи организаций несут ответственность за обесnечение необ
ходимых условии работы диссертационных советов. 

дел 9~о~~ормле.~ие документации по защите диссертаций и аттестаннпнных 
~ кателеи, а также оплата расходов. связа 1111 ых с rасr..:мотрение.\1 11 н

щитои диссертаций, возлагаются на организации, где функщюнир\'ЮТ ..:ш~-
сертационные советы. ' 

~Возмещение расходов. связанных с рассмотрение~ и защитой диссерта
ции в диссертационных советах, ~ожет осуществляться для соискате 1ей не 
являющихся сотрудниками организаций, в которых функннонируют с~от~ет
ствующие диссертационные советы. теми организациями, !'де работают II.Ш к 
которым прикреп.1ены соискатели. 

Взаиморасчеты между орrанизац иями по вопросам аттестации на\·чных и 
научно-ледагоги_:еск~х кадров осуществляются н соответствии с за~оllод,1 -
тельством Россинекои Федерации. 
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111. Кaвдlwrrclule зкзамеиw 
10. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответст

вующие кандидатские экзамены. 

11. Кандидатсюt:е экзамены устанавливаются по следующим дисциnлинам: 
философия; иностранный язык: специальная дисциплина в соответствии 

с темой диссертацми. 

12. Содержание кандидатсJСИх экзаменов, порядок их проведения и воз
мещения расходов, связанных с этим, устанавливаются Государственным ко

митетом Российской Федерации по высшему образованию. 

IV. Tpeбoii&IUUI к ДИCct!pтaiUIJIМ 
13. Днссерrацня на соискание ученой степени доктора наук дOJIJIOia быть на

учной квалификационной работой, в когорой на основании выполненных авто
ром исследований разработаны теоретические положения, совокупность кото
рых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развиmи соот

ветсrвующеrо научного направления, либо осущестапено решение научной nро
блемы, имеющей важное соtn~ально-куль1)'рное, народно-хозяйственное или 
noлm'lfЧecкoe значение, либо иЭJiожены научно обоснованные технические, 
экономические или технолоmческие решения, внедрение которых вносит зна

чительный вклад в ускорение научно-технического nporpecca. 
14. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наух должна бьrrь 

научной квалифюс.ационной рабоrой, в которой содержится решение З'lд&ЧИ, 
имеющей существенное значение для сооrветствующей mрасли знаний, либо 
ИЗllож:ены научно обоснованные технические, экономические или технологи
ческие разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. 

15. Диссертация на соискание ученой степени может nредстамять собой 
специально подготовленную рукопись, в том числе в виде научного дОЮiада, 

опубликованные монографию или учебник. 
Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвиrаемых автором для публич
ной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе 

автора в науку. 

Предложенные автором новые решения должны быть строrо аргументи

рованы и критически оценены по сравнению с известными решениями. 

В диссертации, имеющей прихладное значение. должны приводиться све

дения о практическом исnользовании полученных автором научных резуль

татов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации 

по использованию научных выводов. 

Диссертация, как правило, лодrотавлuвается на русском языке. Оформ
ление диссертаuии должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
работам, направляемым в nечать. 

16. ДИссертация в виде нa)"Dforo доклада, подrотовпенная соискателем на 
основании совохупнОС'Пt ранее опубликованных им и извесmых широкому 
кругу специалистов в соответствующей отрасли знаний научных работ, имею
щих большое значение дп.я науки и rтракmки, представляет собой краткое обоб
щенное изложение результатов проведеиных им исследований и разработок. 
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17. Основные научные результаты 
ныв научнЬ!Х изданиях. диссертаuии должны быть опубликояа-

К опубликованным работам 0 ажаю 
диссертации, nриравниваются ;а~ щим основные научные результаты 
бретения, свилетельства на полезн е дИГUJомы на открытия. патенты на изо
разеu; алгоритмы, которые включ~lмво~ел~, nатенты н~промышленный об
nроrрамм и ло которым проведена соотв~с~дарствен~ыи фон~ алгоритмов и 
депонированные в учреждениях roc а т твую~ая :JКспертиза на новиJну: 
ской информаuии рукописи б уд рственнои системы научно-техни'Iе
прелринты; опубликованные .fеази~:, ~~н~тированные в научных журналах; 
дах, конференциях, симпозиумах и сем~нЭ:ов,. сделаннЬJх на научных съез
новые материалы включенные рах, информационные карты на 

18. При налис~нии диссерта~~~с{:~ственный банк данных. 
ра и источник, откуда он заимствует мат катель обязан давать ссыпки на авто

При исполь:ювании в диссертации ер~алы шщ отдельные результаты. 
соавторам, коллективно с кото ь м иде или разработок, принадлежащих 
катель обязан отметить это вди~с~р~~~~:и наnисаны научные работы, соис

В случае исnользования чужого '-tате .и 
ник диссертация снимается с рас ·м· Р ала без ссылки на автора и исто'-1-
хождения без права ее повторной ~~~~:~ия вне зависимости от стадии npo-

V. Представление и защита диссертаций 
19. Организация, где выполнялась ди 

креruтен соискатель nроводит лредв ссертация или к котароИ был nри
диссертации и дает 'по ней заКJ арнтельную эксnертизу представленной 
конкретное личное участие ав;~~~е:~е~лв·ч.~~тором должны быть отражены: 
диссертации; стеnень достоверности У и и резу .. 1ьтатов, изложенных в 
их новизна и практичесv"'" зна"И результатов проведеиных исследований 

~ ., м ость· ценность н · 
целесообразность защиты в виде ' аучных работ соискателя и 

научного доклада· сп 
соответствует диссертация; nолнота изложен • ециальность, которой 
ботах, оnубликованных соискателе~. ия материалов диссертации в ра-

Заклю"'ение должно быть выдано соиска 
дня nредставления дпя предваритеГJь u телю не ПОJДнее двух ~Jесяцев со 
uии и трех месяuев -докторскои" д" ноиэксnертизы кандидан:кой .J.иссерта-

20 иссертаuии . 
. Диссертационный совет принимает . 

рассмотрению лри наличии документов диссертаuи~ к предварительночу 
Ком России. По nереУню. Устанавливаемому ВА-

Проuедура nредварительноrо расемот 
ном совете устанавливается nо1ож рения диссертации в дисссртацнон-

21. Ректорам и проректор;м в ением одиссертаuионно.'-1 совете. 
местителям не разрешается за узов. руководителям орrанизаuий и их за-

щищать диссертации 8 тах по месту их основной работы. днссертаuионныл соне-

Руководящим работникам апnарата о 
разрешается как правило защища Рганов rосударственной власти не 

' • тъ диссертации в . 
организаuий. подведомственных орган дИсt:ертаuионных советах 

22. В тех слуУаях, коrда тема диссе у, в котором работает соискатель. 
ностей. не no всем из которых ртаuии оказывается на стыке сnеuиаль-

диссертаuионному совету лре..:rостав.lено право 
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проведения зашиты диссертаций, диссертационный совет проводит разовую 

зашиту. Порядок формирования состава диссертаuиошюго совета для nрове
дения разовой защиты устанавливается ВАК.ом России. 

23. Диссертаuионный совет принимает диссертаuию к JalliИTe не по.зднее 
чем через два месяuа для кандидатской и три месяца для докторской диссер

тации со дня подачи соискателем всех необходимых документов или в те же 

сроки nредоставляет соискателю мотивированное заклю"'ение об отказе в 
приеме диссертации к защите. 

24. По диссертациям, в том числе и в случаях nредставления к .>ащите 
оnубликованных монографий и учебников, должны быть с разрешения дис
сертационного совета наnе"'атаны авторефераты на правах рукописи объемом 
до двух пе"'атных листов для докторской и одного пе"'атного листа для канди

датской диссертации на том же языке, "'TO и диссертация, а также на русском 

языке (в случае наnисания диссертации не на русском языке). По диссерта
циям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен 
до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно. 

no диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается. На
учный доклад подлежит рассылке как автореферат. Если научный доклаn 
подготовлен не на русском языке, то в этом случае печатается его автореферат 

на русском языке. 

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссер

тации, показаны вклад автора в проведеиное исследование, стеnень новизны 

и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссер
тации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в 
количестве :экземпляров, оnределяемом диссертационным советом. 

~ореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересо

ванным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертаuии. Сnи
сок адресатОв, которым необходимо направить автореферат, оnределяет дис
сертационный совет, лринявший диссертацию к защите. В этот сnисок вклю
чаются диссертационные советы по профилю диссертации, заинтересован

ные организации и ведущие ученые - специалисты. 

Перечень орrанизаций, которым авторефераты, напечатанные на русском 
языке, ломежат обязательной рассылке, устанавливается БАКом России. 

25. Один экземnляр диссертации, принятой к защите. и два экземпляра 
автореферата передаются в библиотеку орrанизации, в которой создан дис

сертационный совет, не позднее чем за месяu до защиты и хранятся там на 

правах рукописи. 

26. Диссертационные советы назначают по диссертации официальных 
оnпонентов из "'ИСЛа компетентных в данной отрасли науки ученых. no док
торской диссертации назначаются три официальных оnпонента, имеющих 

ученую стеnень доктора наук, при этом только один из них может быть чле

ном диссертационного совета, где nроходит защита. 

По кандидатской диссертации назначаются два офиuиальных оnnонента, 
из которых один должен бьпь доктором наук, а второй- доктором или кан

дидатом наук. 

В случаях, когдз официальные олПОIIенты не мoryr быть определены дис

сертационным советом, они моrуг назначаться ВАКом России. 
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27. Официальными оппонентами не мoryr быть члены nленума, прези
диума и сотрудники аппарата БАКа России. руководители экспертных сове
тов BA.k.a России, председатели, заместители председателей и у<1еные секре
тари диссертационных советов, в которых рассматривается диссертация, на

учные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным 

работам по теме диссертации, а также ректоры и nроректоры вузов, руково
дители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, сек

торов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а так

же где ведуrся научно-исследовательские работы, по которым соискатель яв
ляется заказчиком или исполнителем (соисполнителем). 

Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками 
разных организаций. 

28. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опублико
ванных работ по теме диссертации, предстааляет диссертационному совету 
nисьменный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, 

стеnень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дает

ся заключение о соответствии диссертации требованиям настоящего Поло
жения. 

Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не лозд

нее чем за 1 О дней до защиты диссертации. 
Диссертационный совет вправе вернуть отзыв официальному оnпоненту 

мя переработки, если он не соответствует указанным требованиям, или за
менить официального оппонента. 

29. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие орга
низации (предприятия), широко известные своими достижениями в соответ

ствующей отрасли науки или народного хозяйства. 

В отзыве ведущей организации (предприятия) отражается значимость дnя 

науки н производства nолученных автором диссертации результатов. В отзы
ве должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию 

результатов и выводов диссертации. 

Отзыв ведущей организации (предприятия) уrверждается ее руководите
лем или его заместителем. 

Копия отзыва ведущей организации (предnриятия) вручается соискателю 
не nозднее чем за 10 дней до защиты диссертации. 

Диссертационный совет вправе вернуть отзыв ведущей организации 

(предприятию), если он не соответствует указанным требованиям, или заме
нить ведущуюорганизацию (предприятие). 

30. По желанию соискателя диссертационный совет должен назначить 
защиту диссертации и при отрицательных отзывах и заключениях. 

31. Защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем че
рез два месяца, а кандидатской- не ранее чем через месяц после nубликации 

работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

автором, оnределяется диссертационным советом. 

32. Заседание диссертационного совста считается пр;:шомочньJм. если в 
его работе принимает ус1астие не ме11ее двух третей его состава, при обяза-
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ех докторов наук по каждой спеuи
те.1ьном участии в заседании нео~ен:~с7 тации и не менее двух докторов на
альности зашишаемой докторс к д ~ идидатской диссертации из чис
ук по каждой специальности зашищаемои ка 

ла членов диссертационного совета. просу присуждения ученой сте-
Решение диссертационного совета п~ :~го проголосовало не менее двух 

лени считается положительным, если з 
v ствовавших в заседании. v 

третеи членов совета, уча на носить характер научнои дис-
33. nубличная защита диссертации долvжтребовательности принцилиаль-

ь в обстановке выеокон • 
куссии и nроходит v ки п и этом обстоятельному анализу долж-
ности и соблюдения научнои эти обос~ованность всех выводов и рекаменда-
ны подвергаться достоверность и а соде жащихся в диссертации. 
uий научного и практического характер ' п~санной не на русском языке, 

В случае представления дисс;рт:~:и~ен~енее двух третей членов днесер
при согласии участвующих в зас ~~ппонентов по nросьбе соискателя защита 
тационного совета и офиuиальнь на котором подготовлена лиссер-

nроводиться на языке, 
диссертации может ртационньrй совет обеспечивает соот-
тация. В случае необходимости диссе 

ветствуюший nеревод. б I присуrствовать на зашите диссерта-
Официальные оппоненты о язань иссе таuии в отсутствие по уважи

ции. Разрешается проведение зашитыфд ~ьных оппонентов давшего по 
u ТОi1ЬК0 ОДНОГО ИЗ О ИUИ ' 

тельнои причине • В этом случае на заседании диссертаuи-
диссертации положительный отзыв. отзыв отсутствующего оппонента. 
ониого совета полностью оглашается и диссертационный совет прово-

34 nосле окончания защиты диссертаци u ни 
· 0 присуждении ученои стеле . 

дит тайное голосован~е по в~просу е ждается открытым голосованием про-
Протокол счетнон комиссии уrв р ционного совета, у~tаствовавших 

сты м большинством голосов tUJeнoв диссерта 

в заседании. я иссертаuионного совета при зашите 
Процедура проведения заседанйи до голосования и rаботы счетной ко~ 

включая порядок та 1юг 
диссертации, нием 0 диссертационном совете. миссии, устанавливается положе ае положительного решения по ре-

35. После тайного голосования, в случ нный совет принимает заключе
зультатам зашиты диссертации, диссертацио 

утем открытого голосования. ни е по диссертации п б ущественные научные результаты, 
отражаются наи олее с В заключении остовериости и новизны, их зна-

скателем оценка их д 
полученные лично сои • и об исnользовании результатов 

практики рекомендаuи 
чение для теории и ' указывается в соответствии с ка-

исследования а также ' 
диссертациоiшоrо ' 14 настоящего Положения оцени-к:ими требованиями пункта 13 или пункта 

валась диссертация. ю по его просьбе в месячный срок. 
Копия заключения выдается соискател по результатам защиты диссерта-
36 В случае положительного решения в ВАК России 

• u ок nосле зашиты направляет 
ционнь1й совет в месячныи ер и аттестационное дело соискате-

у кторекой диссертации 
лервыи экземпляр до ется первый экземпляр аттестаци-
ля. В тот же срок в ВАК Россиvи направля ндидата наук Второй экземпляр 

ля ученои стеnени ка · 
ониого дела соискате ином совете в течение десяти 
аттестационного дела хранится в диссертаuио 
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.'lет Оформление аттестационных дел соискателеИ производится в порядке. 
устанавливаемом БАКом России. 

В случае отрицательного решения по результатам зашиты диссертаuии 

порялек возврата документов соискателю и извешения ВАКа России оnреде
ляется положением о диссертационном совете. 

37. Диссертаuия. по результатам защиты которой диссертационный совет 
вынес oтpиuaтc.ll,IIOL решение, может быть представлена к повторной защите 

в переработаином виде не ранее чем через гол поспе вынесения отрицатель

ного решения. Лри тех же условиях может быть представлена к nовторной 
защите диссертаuия, по которой отрицательное ретение было вынесено ВА

Ком России. Разрешения ВАК.а России на повторную защиту не требуется. 
При повторной зашите состав офиuиальных оппонентов должен быть полно

стью заменен. 

38. Допускается защита докторской диссертаuии соискателем. не имею
щим ученой стеnени кандидата наук. В этом случае соискатель должен спать 

кандидатские экзамены в соответствии с установленным порядком. Если 

представленная соискателем. не имеющим ученой степени кандидата наук. 

диссертаuия на соискание ученой степени доктора наук не соответствует тре

бованиям nункта 13, а соответствует требованиям пункта 14 настоящего По
ложения, диссертаuионный совет может присудить ему ученую степень кан

дидата наук. 

39. Диссертаuии соискателей, которым присужлены ученые степени. вме
сте с одним экземпляром автореферата и учетной карточкой диссертаuии пе

редаются в установленном порядке для постоянного хранения в Российскую 

государственную библиотеку, кроме диссертаuий по медиuински~ и фарм(j
цевтическим наукам, которые передаются в Государственную иентральную 
научную медицинскую библиотеку. Экземпляры диссертаuий. находящиеся в 

библиотеках организаций, мoryr быть nереданы в установленном nорядке в 

региональные депозитарии. 

Обязательный бесnлатный экзе.\tnляр диссертации соискателя, которо.\1у 
присуждена ученая стеnень, передается в установленном порядке во Всерос

сийский научно-техничесюrй информационный uентр Министерства науки 

и технической политики Российской Федерации. 

VI. Рассмотрение диссертаций в ВАКе России 
40. Контроль за научным уровнем диссертаций, их на)'чной 1-1 практичс" 

ской ценностью, работой диссертационных советов, осуществление единства 

требований при аrrестации и nодготовка рекомендаций президиуму ВАКа 
России обеспечиваются экспертными советами ВАКа России. 

Экспертный совет несет ответственность за ка4ество и объективность 

своего заключения по диссертации. 

Если заключение диссертаuионного совета, принятое согласно пункту 35 
настоящего По:южения, недостаточно аргументировано, эксnертный совет 

может возвратить его n диссертационный совет для доработки. В этом случае 
при повторном рассмотрении диссертации на заседании диссертаuионного 

совета у'Частие соискателя в заседании необязательно. 
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Если эксnертным советом установлено, что экспертиза при защите дис: 
сертации в диссертационном совете проведена некачественно, экспертвыи 
совет может наnравить диссертацию вместе с аrгестаuионным делом на до· 
полнительнос заключение (коллективную реuензию) о ее соответствии тре· 
бованиям настоящего Положения в другой диссертационный совет. 

Проuедура проведения заседания диссертационного совета при рассмот

рении диссертации, направленной на дополнительное заключение (коллек· 
тинную реuензию). устанавливается nоложением о диссертационном совете. 

В необходимых случаях экспертный совет приrлашает на свое заседан11е 
соискателей, руководителей диссертаuионных советов, в которых проходила 
зашита диссертации J.UIИ подготовлено дополнительное заключение (~оллек
тивная рецензия), официальных опnонентов, научных руководителеи и на· 

уч.ных консультантов, а также представителей ведущих организаций (пред· 
приятий) или направл~ет своих nредставителей на заседание диссертацион
ного совета по рассмотрению диссертации. В случае неявки соискателя без 
уважительной причины эксnертный совет рассматривает диссертацию в его 

отсутствие. 

При расхождении мнений экспертного совета и диссертационного совета, 

где nроводилась защита диссертации или ее коллективное рецен~~ро~ание. 
nрезидиум БАКа России может поручить подготовку рекомендации для nри· 

нятия решения членам пленума ВАКа России - спеuиалистам в соответст

вуюшей отрасли науки. 
Соискатель имеет nраво ознакомиться со всеми материалами апестаци

онного дела. Копия заключения экспертного совета выдается соискателю no 
его nросьбе в месячный CJIOK. 

Порядок работы экспертных советов определяется положение~ об экс· 
пертном совете, утверждаемым БАКом России. 

41. Сроки рассмотрения диссертаций и аттестационных дел по nрисужде
нию ученой степени доктора наук я БАКе России не должны превышать 
восьми месяuев, а сроки рассмотрения диссертаций и атrестаuионных дел по 
присуждению ученой степени кандиnата наук- qетыре месяц~. 

При особых обстоятельствах. требующих проведения экспертизы диссер
таций в более длительные сроки, вопрос о nродЛении этих сроков решается 
по каждому конкретному делу президиумом БАКа России. 

42. Исnравления в диссертаuии и документах аrrестационного дела недос
татков, выявленных диссертаuионным советом и.1и БАКом России в проuес
се рассмотрения, без их разрешения не допускаются. 

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе ее 
прохождения - в диссертационном совете до начала тайного голосования, а в 
БАКе России до nришпия им решения о nрисуждении ученой степени док· 
тора наук и.1 и о выдаче диnлома кандидата наук, кроме случаев. когда диссер
тационным советом или ВАКом России установлено. что соискателем ис
пользован •1ужой материал без ссылок на автора и источник заимствования. 
Решение диссертационного совета или ВАКа России о снятии диссертаuии с 
рассмотрения по письменному заявлению соискателя является окончатель
ным. После сюпия"диссертаuии с рассмотрения она может быть представле
на к зашите как новая работii. 

17-6330 
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43. Документы по присуждению ученых степеней, nеречень которых vстn
навливается БАКом России, представляются в ВАК России на русском ·язы
ке. Если основные положения диссертации. написанной не на русском язы

ке, опубликованы на других языках народов России или иностранных я1ыках. 
то в необходимых случаях по запросу ВАКа России диссертационный совет 

должен представить эти положения диссертации на русском языке. 

Vll. Присвоеине ученых званий 
44. Ученое звание профессора по специальности присваивается докто

рам наук, работаюшим в научных, научно-исследовательских и научно

произведетвенных организациях, и зани~аюшим должности ведушеrо НR

учного сотрудника, главного научного сотрудника. заведуюшего (начальни

к~) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором. лабораторн

еи), ученого секретаря, научного руководителя или консультанта, замести

теля директора, директора, с научным стажем не менее nяти лет и успешно 

nроработавшим в этих должностях не менее года, имеюши~. как правило. 
не менее пяти учеников, которым nрисуждены ученые степени и у которых 

они являлись научными руководителями или научными консультантами. и 

печатные научные работы, в том числе оnубликованные после зашиты док

торской диссертации. 

45. Ученое звание старшего научного сотрущшка no слеuиа.льности присваи
вается: 

докторам и кандидатам наук, работающим в научных. научно-нссlедо

вательских и научно-производственных организациях. занимающим должно

сти старшего научного сотрудника или должности, nеречисленные в пункте 

44 настоящего Положения, с научным стажем не .-.1енес трех лет и успешно 
nроработавшим в этих должностях не менее года, имеющим изобретения или 

nечатные научные работы, н том числе оnубликованные nосле зашиты дис.:
сертации; 

докторам и кандидатам наук, работающим в высших учебных заведениях, 
занимающим должности старшего научного сотрудника, ведущего научн01-о 

сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) науч

но-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), уче

ного секретаря, с научным стажем не менее трех лет и успешно проработав

шим в этих должностях не менее года, имеющим изобретения или печатные 

научные работы, в том числе опубликованные после зашиты диссертации. 

46. Ученые звания могуr быть присвоены лица\-!, занимающим по совмес
тительству соответствующие должности, nеречисленные в пункте 44 и пункте 
45 настоящеm Положения, при соблюдении установленных в этих пунктах 
требований. 

47. Решение ученого (научно-технического) совета по вопросу nрисвое
ния ученого звания принимается тайным голосованием. 

Заседание совета считается правомочвым, если в его работе принимает 

участие не менее двух третей его состава. Решение совета по воnросу при
своении ученого звания считается положительным. если за него nроголосова

ло не менее двух третей членов совета, участвующих в заседании. 
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48. Порядок оформления атrестационных дел по присвоению ученого 
звания профессора по сnеuиальности и старшего научного сотрудника по 

специальности устанавливается ВАКом России. 
49. Сроки nрохождения в БАКе России аттестационных дел соискателей 

по присвоению ученого звания nрофессора по сnециальности не должны 

превышать шести месяцев. 

При особых обстоятельствах, требующих проведения экспертизы дел в 

более длительные сроки, вопрос о продлении этих сроков решается по каж

дому конкретному делу президиумом ВАКа России. 

VIII. Нострификацин атrестационных документов 
и переатrестацин научных н научно-педагоrических работников 

50. Нострификация (приравнивание) документов о присуждении ученых 
степеней, выданных научным и научно-педагогическим работникам- граж
данам России в других государствах, с которыми Российской Федерацией за
ключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых 

степеней, проводится ВАКом России по ходатайству организации, где рабо
тает соискатель, или по его заявлению с представ.лением документов по ле

речню, устанавливаемому ВА.Ком России. 
Нострификация документов о присвоении ученЬIХ званий, выданных на

учным работникам - гражданам России в других государствах, с которыми 

Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) о признании и 
эквивалентности ученых званий, проводится ВАК ом России в соответствии с 
его компетенцией по ходатайству организации, где работает соискатель, или 
по его заявлению с представленнем документов по перечню, устанавливае

мому ВАКом России. 
51. Переатrестация научных и научно-педагогическим работников- гра

ждан России, имеющих ученые степени, которые присуждены им в государ

ствах, с которыми Российской Федерацией не заключены договоры (согла
шения) о nризнании и эквивалентности ученых степеней, проводится БАКом 
России по ходатайству организации, где работает соискатель, или по его за
явлению с представленнем документов по перечню, устанавливаемому БА
Ком России. 

Переаттестация научных работников - граждан России, имеюших ученые 
звания, которые присвоены им в государствах, с которыми Российской Фе
дерацией не заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалент

носm ученых званий, проводится БАКом России в соответствии с его компе

тенцией по ходатайству организации, где работает соискатель, или по em за
явлению с представленнем документов по перечню, устанавливаемому БА
Ком России. 

IX. Оформление н выдача дноломов и апестатов 
52. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу 

с даты решения диссертационного совета после nринятия решения ВАКом 
России о вьщаче диruюма кандидата наук. Решение о присуждении ученой сте
пени доктора наук вступает в силу с даты приняmя решения БАКом России. 
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Решение о присвоении ученого звания профессора по спеuиа..1ьности 
вступает в силу с даты nриня1ия решения ВАКом России. Решение о nри
своении ученого звания старшего научного сотрудника по спеuиалыюсти 

вступает в силу с .ааты издания приказа руководителя организации. 

53. Лицам, уrратившим диплом доктора наук или кандидата наук. либо ат
тестат nрофессора по специальности, могут быть выданы дубликаты с новы
ми порядковыми номерами. 

В случае изменения фамилии, имени, отчества дипломы и аrrестаты на 
новые не обмениваются. 

54. Порядок оформления и выдачи диnломов и атrестатов, а также их дуб
ликатов устанавливается БАКом России в соответствии с его компетенцией. 

Х. Лишение (восстановление) ученых степеней и ученых званий 

55. Лиuа, которым ученые стеnени nрисуждены или ученые звания nри
своены ошибочно, могут быть лишены этих степеней и званий БАКом Рос
сии в соответствии с его комлетенuией, как правило, на основании хода

тайств, nринятых диссертационными советами, где состоялась зашита дис
сертаций, или учеными (научно-техническими) советами, возбуЖLiавшими 
ходатайства о присвоении ученого звания. 

Лицам, которые были лишены ученых степеней и ученых званий, ли сте
пени и звания мoryr быть при наличии к тому достаточных оснований вос
становлены БАКом России в соответствии с его комnетенцией. как лравипо. 
на основании ходатайств диссертаuионных или ученых (научно-технических) 

советов, возбуждавших ходатайства о лишении этих лиu ученых степеней и 
ученых званий. 

В случаях, требуюших учета особых обстоятельств. в том числе при пре
кращении деятельности указанных советов, вопрос о возбуждении ходатайств 

о лишении (восстановлении) ученой степени или ученого звания рассматри
вается, как правило, другими советамило поручению ВАКа России. 

Заседание совета считается лравомочным. если в его работе принимает 
участие не менее двух третей его состава. Решение совета о лишении (восста
новлении) ученой степени или ученото звания Сtlитается приняты м. если за 
него в результате тайного голосования проголосовало не менее двух третей 
членов совета, участвовавших в заседании. 

Рассмотрение воnросов об обоснованности присуждения ученых степеней 
и присвоения ученых званий, решения по которым были приняты свыше де
сяти лет назад, органами атrестации не проводится. 

56. Материалы о лишении (восстановлении) ученых степеней и ученых 
званий, nрисуждение и присвоение которых входит в комnетенцию ВАКа 
России. рассматриваются президиумом ВАКа России. 

Процедуры рассмотрения вопросов о лишении и восстановлении ученых 
степеней и ученых званий устанавливаются ВАКом России в соответствии с 
его компетенuией. 

Хl.Рассмотреннеапелляций 

57. На решеtшя диссертационных советов по волросам nрисуждения 
(лишения) ученых стеnеней учреждениями. организааия~и. соискателя"'и и 

Приложение 3 261 

другими лицами не позднее двухмесячного срока со дня вынесения решения 

может быть подана апелляция (обжалование решения) в диссертаuионный 

совет по месту зашиты диссертации и в ВАК России. 
Заключение диссертационного совета и другие материалы по рассмотре

нию апелляции в 10-дневный срок после заседания диссертационноrо совета 

направляются в ВАК России. 

58. Решения по апелляциям, поданным на решения диссертационных со
ветов по вопросам присуждения (лишения) ученых степеней, принимает nре

зидиум ВдКа России с учетом материалов рассмотрения аnелляции диссер

тационным советом и заключения экспертного совета ВАКа России. 
59. На решения президиума ВА.Ка России по вопросам присуждения (ли

шения) ученых степеней. а также переатгестации научных и научно

педагогических работников не позднее двухмесячного срока со дня вынесе

ния решения может быть подана апелляция в ВАК России. 
Аnелляция на решение президиума ВАКа России рассматривается прези

диумом ВАКа России с учетом заключения rруппы членов или секции nле

нума ВАКа России. Решение президиума ВАКа России по апелляции на ре
шение nрезидиума ВАКа России по вопросу о присуждении (лишении) уче
ной степени, а также nереаттестации научных и научно-педагогических ра

ботников является окончательным. 
60. Решения лрезидиума ВАК.а России по вопросам присвоения (лише

ния) ученых званий, а также переатrестаuии научных и научно-nедагоги
ческих работников мшуг быть обжалованы в ВАК России не nозднее двухме

сячноrо срока со дня вынесения решения. 

Апелляция на решение президиума ВАКа России рассматривается nрези

диумом ВАКа России с учетом заключения rруппы членов или секции пле

нума ВАК.а России. Решение nрезидиума БАКа России по апелляции на ре
шение президиума БАКа России по вопросу о присвоении (лишении) уче
ного звания, а также переаттестации научных и научно-педаrогических ра

ботников является окончательным. Новое ходатайство о nрисвоении ученото 
звания может быть возбуждено не ранее чем через год после вынесения ре

шения об отказе в присвоении ученого звания. Обязательным условием по
вторного представления ходатайства должно быть наличие у соискателя tю

вых учеников или новых опубликованных научных работ. 
61. Проuедура рассмотрения апелляций в диссертационных советах и в 

БАКе России устанавливается ВАКом России в соответствии с ero компетен
цией. 

62. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотрен
ных настоящим Положением, решаются лрезидиумом БАКа России. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о диссертационном совете 

Уmвl'ржденппрtжп юч Muнnбpntмnнull Pncruu 
от n~ rм 2f}{}(} " ,-п-

1. Формирование и организация работы 
диссертационного совета 

flpU~JO.Жf'IIUf? 4 

1.1 ДиссертаUiюнные совеrы Высшей аrrестац11онно11 ~oю1CCIIII 1\11111111 
стерства образования Российской Федеращнs (ВАК '1инобразоваttия Росснн) 
по защите докторсю1х и кандидатских диссертациii являются осttовным зве

ном с~tстемы аттестации научных 11 научно-nедагопt•Jес~их кадров высше11 

квалификации. Они создаются ВАК Минобразования Россин в широко 113-
весТIIЫХ своими достижениями в соответствующе~i отрасли З11атщ высшнх 

учебных заведениях, научных, научно-исследовательских 11 научно-nроиз
водственных организациях на основании ходатаисто у~аза1111ых организации 

(в академических институтах по ходатайств} РАН. государственны\ отрасле

вых академии. в других организациях с бюджетным Ф•111ансирование\1 по 

согласованию с заинтересованным1t федеральными органами исnолнитель

нон масти или по их ходатаиству)* 

С учетом реrионалы1ых особенностен nодготовю1 и аттестации научных 11 
научно-nедаrоntческих кадров ВАК Минобразован11я Россюt вnраве созда

вать региональные диссертационные советы. 

В ходатайстве о создашtи диссертационного совета должно содержаться 
обоснование необходимости создания совета и целесообразности его фун~

ционирования в данной организации, гарантироваться обесnечение необходи

мых условюl дпя работы диссертационного совета. вьшеление необходИМЫ\ 
дпя рассмотрения и защиты диссертации средств. В ходатаистве также у~азы

вается наличие юще1вин и соответствующен аккредитации. асnирантуры ~~ 

(или) докторантуры К ходатайству nрилагаются сведения о членах диссерта

ционного СОвета (np~tлOЖeHite l'fo 1) И ПроеКТ Пр11Ка3а (ПpltлOЖe/llle l'fo 2) 
Диссертащtоttньllt совет по защите докторскнх диссертаuнн nринимает к 

защите также канд1шатск1tе диссертаuюt 

Диссертац1юнны11 совет несет ответственность Ja качество и оnъекп1в 
ность эксnертизы диссертаций. а также за обоснованность nринимаемых ре

шений. nризван обесnе•rить выcoКitll уровень требоnате1ьlюсти nри аттеста

цюt (абзац 2 n 6 Положения о nорядке nрисуждения научным и нау-~но
nедаrогически'l работникам у-~ень1х стеnе11е~1 ~~ nрисноеmtя научным работ

никам ученых званий) . 

• В соотвстсто1ш с nостаноо.1снис" Пр.IR11ТС1ьства Pocciii\CJ<.OII Фc.acJMU\111 01 24 о~<
mбря 1994 года N2 111!5 "Об yrocpЖl!eHI111 По.1оження о порндке np11C)'AUICIIIIЯ н.•у•t
НЫ\f 11 научно-пслагоr\\ческ\lч раооnн1ка\1 ученых стсnенс11 11 nрнсвоения научны\\ 

работн11ка\1 ученых JR.11111!i" (Собраtшс J.1КО1Юдатс1t.ства Росс1111ско11 Фсдер.ннш . 

1994 год, N2 27, ст 2R98) 
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Члены диссертациошюго совета выnолняют свои обязанности на общест
венных началах. 

Офор\!Ление доку,tентации по защите диссертации и атrестащюш1ых де~ 
соискателей, а также оnлата расходов, связанных с расс:-.tотрением и защtпОii 
диссертации. возлагаются на организацию, где функщюнирует диссертаци
онный совет 

Воз,tещение указанных расходов за с•rет самих соискателей недопустимо. 
1 2 В состав совета по защите щtссертации на сонскатtе }''Ченои стеnени 

доктора наук включаются доктора наук (а также в в~ше исключения кандttда

ТЬI наук круnные сnециалисты народного хозяйства по соответствующим 

отраслям науки и лица, указанные в n 1 4) В состав совета по защите диссер
таций на соискание ученой стеnени канд~tдата наук включаются доктора 11 
кандидаты наук, nри :>том общее •rисло докторов наук должно быть более nо
~овины состава совета 

1 3 Состав членов диссертационного совета, утверждаемый ВАК Миноб
разования России , должен удометворять след}''IОЩИ\1 требованиям : 

в составе совета по защите диссертации должно быть не \lенее трех докто
ров наук по каждой сnециальности, имеющих основньl\1 \tестом работы ор
rанизаUitЮ, где создается совет; 

количество сотрудников. имеющих основньl\1 \1естом работы органюа

цию. где создается соБе"т. должно быть не \tенее 60% состава совета . 
в составе совета по Jащите диссертац11й на соискание ученой стеnени док

тора наук должно быть не \lенее nяти докторов наук по каждой отрасли науки 
каждой сnециальноспt совета. 

в составе совета по защите диссертации на соискание учено~1 стеnени 

кандидата наук должно бы;ь не менее nяти сnециалистов по каждои отрас.111 
науки каждоИ сnециальности, в том числе не менее трех докторов наук, 

каждыи сnециалист n составе диссертационного совета nредставляет 

только одну сnециальность по одно~1 отрасли науки. 

доктор или t;анщщат наук nомимо учасn!Я в работе советов по nрисужде
нию ученых степеней по месту основнон работы, может состоять члеiJО\1 од
IIОГО диссертационного совета стороюrеи оргатtзаuии, 

в составе совета могут быть члены совета по сnециальностям, близким по 
научному содержанию к сnециальностям совета (смежным специальностям). 

в состав совета по кажд011 сnециальности. по которой ему nредостамена 

nраво защиты диссертации, включаются сnециалисты ИJ друтих оргатtзаЦitи, 

дпя включения сnециалиста в состав диссертационного совета необходи

\10 его nисьменное согласие . 

Количество •rленов диссертациоюrого совета должно быть, как nрав1tл0, 
11е ме11ее двенадцати и не более двадцати nяти человек 

14. Председателем диссертащtоllного совета назна•rается ведущии уче
ный- сnецна.1ист по nрофилю совета. являющш1ся. '-дК nравило, ш;атньl't 
работником организацюt, n t;Оторои со.uается совет Ученым секретаре'• дtlс
сертационного совета назначается штатный работни" организации. в которон 

создается совет. специалнст по nрофилю совета. 

1 5 Из,•енеюtе состава диссертащюJrlюго совста nроюводttтся ВАК Ми
нобразования России по ходатайству заюпересованноft организации В хода-
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Тi:lйстве перечисляются все nредnолагаемые ИJ~1енения и обое~юnынается их 

11еобхошнюстh. К ходатайству nрилагаются сведения о шювh rшодимых сnе
ниалистах (nригюжение N2 1} и прое~<:т nрикаJа (прнложение J'fl 3). 

Замена предселателя диссертаuионного совета про~пnоаJпся в установ
ленном порядJ<е ВАК Минобразования России на основании холатайства 

организацин, в которой создан соАет (в дисссртаuиоtнюм cnr~t:тe в аюн:J.еми•rе

ском институте- по холатайству РАН. rосударствеtmой отраслевnй ак<Ыt'

мии. в других организаuиях с бюджетны'\.1 финансированием- nn согцсоАа
нию с заинтересованными федеральными органами исnо.lнителы-юй вле~ст11 
или по их ходатайству)"". 

Изменение nеречня сnениальностей и суmественное И"Jменение состаА<~ 
диссертаuиошюго совета производЯтся путем nереугвержления совета А по

рядке, установленном в n.1.1 настояшего Положения. 
1.6. Если диссертационный совет имеет право проводить зашиту диссер

таuий не по всем сnеuиальностям. по которым выпоJ111ена диссертация. 1·о 

для nроведения разовой зашиты докторской (кандидатской) диссертации. 

выnолненной на стыке специальностей, в состав совета по каждой из отсут

ствуюших специальностей должны быть введены с nравом решаюшеrо голоса 

три (два) доктора соответствующих отраслей наук по этим специальностям. 
При этом количество вводимых на разовую зашиту членов совета может быть 
уменьшено за счет уже имеющихся в его составе докторов наук соответст

вуюших отраслей науки по этим с\1ежны~ сnециа..1ыюстям. В случаях. копы 
указанные доктора наук являются членами других диссертационных советов 

по данвой спеuиа.1ьности и отр<ас.:ти вауки. к которой отнесен<~ сnециаль

ность диссертации, совет nри nриеме диссертации к зашите чожет са~осттt

тельно nyreм открытого голосовавия простым большинством голосов ввести 

их А свой состав на одно заседание. В других случаях прелседатель совета за

благовременно до зашиты диссертаuии направляет в ВАК Мююбразоnаttия 

России ходатайство о введении в состав диссертационного совета дополни
тельных членов для nроведения разовой :хtщиты с nриложеннем необхоли

~ых сведений (nриложение N12 1 ). 
1.7. Диссертационный совет имеет nраво шпрашивать у организаций и 

учреждений материалы. необходимые для nолного. всестороннего и объек
тивного рассмотрения диссертации и вынесения об<1с1юва~tного решении. 

Представитеш1 диссертационного совета имеют nраво присутствовать на 1а
седаниях экспертных советоn ВАК Минобразования России. где рассматри

вается зашишенная в этом совете диссертация. давать устные и nисьменные 

пояснения по воJникающим воnроса\1 и предсганлять доnолните.1ьные \fате

риалы, связанные с решением, приняты м советом. 

Диссертационный совет работает в условиях гласности. О ero заседаниях 
широко информируется кол.1ектив ~у·чреждения. в котором он фу11кционируст 

• В соотнетствии с попаноплеюtС\1 Правитс.'tuспм Poo.:иiio.oti Фезсрнщнt u1 24 <..11,
тября 1994 года N.? [ lR5 "Об утнсрждсшш По:южснш1 о nopя.1r..c Г!ptto..:yжзctHt>J H<tY't· 
ным и ttaY'tlю-нt=дaroпt•tecким работтн:ам у•tены_х cT<..'Пt:нcii 11 прtквоеншt н.ty't!IЫ\t 
работника\t уч~ных ·ща11нй" (Собрание J<1КОНО.:lйТс.~ьстм РосснНскоl\ Фсдсrацщt. 
1994 ГО1!, .N!.i 27. ст.2RЧR). 

Приложение 4 265 

Всей своей деятелыюстью диссертационный совет должен способствовать 
созданию максимально благоприятных условий дЛЯ зашиты соискателем 
nодготовленной им диссертации. Соискателю должна nредоставляться воз

можность знакомиться с имеюш.имися в совете материалами, касающимися 

защиты ero диссертации, получать квалифиuированную помощь от руково
дителей совета по воnросам, связанным с зашитой диссертации. 

1.8. На одном заседании диссертаuионного совета может быть подготов
лено дополнительное заключение (коллективная реuензия) и.1и проведена 
защита не более одной диссертации. Количество заседаний, проводимых со

ветом в течение дня, оnределяется им самостоятельно. 
1.9. При JL1анировании очередности проведения Jащит дисс~;:ртации совс

том должен быть предусмотрен nрие~ диссертаuий соискателей из других ор
ганизаций, а также должно соблюдаться уt.:.lовне nервоочерt'.11ЮСТ11 р;tсоютр~.·~ 

1шя докторских диссертаций и диссертаций. наnрав..пяе~tых ВЛК \rltнюбrаю
вания России на дополttительное заключение (коллективную рецензию). 

1.1 О. Руководители диссертационного совета отчитываются о своей работе 
nеред ВАК Минобразования России. По окончании календарного года дис

сертационный совет в двухнедельный срок nредставляет в ВАК М инебразе
вания России отчет о nроделанной работе (приложение Ni! 4). 

2. Предварительное рассмотревне диссертации 
в диссертационном совете 

2.1. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотре
JШЮ диссертаuию, оформленную в соответствии с требованиями п.15 Поло
жения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим раб~тни
кам ученых степеней и nрисвоения научным работникам ученых звании, ут

вержденного nостановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 1994 года No 1185 и опубликованного в Бюллетене ВАК. N' 1, 1995. 
nриложений N!! 5, 6 к настоящему Положению, nри на..т1ичии документов по 
установленному перечню (приложение N!! 7) и поручает комиссии из числа 
членов диссертационного совета- специалистов по nрофилю диссертации 
ознакомиться с диссертацией и представить совету зак.пючение о ее соответ

ствии специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному сове

ту предоставлено право nроведения защиты диссертаций, о полноте изложе-

1-JИЯ материалов диссертации в работах, опубликованных автором. а_ также 

nредложения о назначении по рассматриваемой диссертации ведущеи орга
низации, официальных опnонентов, а в необходимых случаях- о введении в 

состав совета дополнительных членов. 

В случае положительного решения диссертационного совета о nриеме 

диссертаuии к защите указанная ко!'-1ИСсия готовит проект заключения д11С

сертаuионного совета по диссертации. 

При необходимости комиссия может привлечь к подготовке nроекта за,~ 
ключения спеuиалистов кафедр, лаборатt:>рl.fй, секторов или отделов даююи 

организации. .. 
Сроюt проведения предварительного рассмотрения диссертации в ди<..::р

таuионном совете не должны превышать двух месяuев дJ1Я кандидатскон и 
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трех месяцев liЛЯ ..:хокторской диссертации со дня пода•1 и соискате 1ем доку 
мен~ов (п.23 Положения о порядке нрисужден11я нау'IНЫм и нау:tно-пеа"~ 
rorи Jеским работникам ученых степеней и при(воения научным работню.:.Jм 
ученых званий). ' 

2.2. диссертационный совет nринимает диссертаuию к Jащите и назнача
ет официа;tЫIЫХ о~понентов, ведушую организацию, дату :.ышиты. определя
ет дополнительвыи список рассылки автореферата. разрешает nечатание а~;
тореферата (приложение 1'\'i! 8) на nравах рукописи и в необходимых случаях 
nринимает решение о введении в состав совета в установленном nорядке до
полнительных членов. 

ПравомоLJность заседания диссертаuионного совета определяется 8 соот _ 
~:тствии с требованиями п.32 llоложения о порядке присуждения научны,\! и 
~чно-педагоrичсским работникам ученых степеней и присвоения научным 

ра опtикам ученых званий. Решение совета о nриеме диссертаuиИ к Jащите 
С'Jитается nоложительным, если за него в результате открытогu голостшнш1 
~~~~олосовало простое большинство членов совета, участвовавших 8 ыседа-

2.3. диссертационный совет не принимает диссертаuию к защите только 
8 

с~учаях, когда ос~овное содер~ание диссертаuии не соответствует ни одной 
и специальностен и связаннон с ней отрасли науки, по которым совету пре
доставлено право приема диссертаl!И" 

~ П и к защите. nри невыnолнении требова-
нии сложения о порядке nрисуждения научным и научно-nедагогическим 
~~~тникам ученых степеней и присвоения научны~ работникам ученых зва-

и о nолноте публикаuии основных результатов диссертаuии (n. J 7) и 0 зна
чимости для науки и практики работ соискателя (п.lб. для лиссертаuий в в иле 
научного доклада). При этом соискателю в сроки. установленные в n 2 1 вру-
чается выnиск · · · а из nротокола заседания совета с мотивировкой отказа в 
nриеме диссертаuии к зашите и возвращаются все nредставленные им в сrшет 
материалы. · 

Отриuательные отзывы и заключения по nиссертаuии не являются 
nятствием пля приема советом диссертаuни к зашите пре-

2.4. Извещение о предстояшей защите с указание~ адреса . .ааты и времени 
осуществляется заблаговременно. не позднее чем за один месяu до 'ЗЭ!Шtты 
путем рассылки аRторефератов no списку с()rласно nриложению NQ 9 к на~ 
стоящему положению и доnолнительному списку, утверЖденномv лиссерте-
uионным советом. · 

3. Проведение заседания диссертационного совета 
при защите диссертации 

3.1. Заседание диссертаuионного сонета при зашите лиссертанин пrюво
дится nод руководством председателя совета ипи в слvч<'lе ег(1 ~ТС\'Тствия 
З<lместителя председателя совета. · · 

Предселатель (заместитель nредселателя) лиссертаllионноrо совета не 
~ожет выnолнять обюанности председательстпуюшего на заседании совета в 
случае, когда рассматривается д.иссертаuия соискателя, у которого он являет
ся научным руководителем или консультанта~. Если прелсслатель совета и 
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его заместитель не мотуr выnолнять указанные обязанности, председателъст
вующим на данное заседание совета назначается Ч.11еи совета- штатный со

трудник организации, в которой функционирует совет. Назначение его 
оформляется приказом руководителя организации. При отсутствии ученого 
секретаря диссертационного совета выnолнение ero обязанностей может 
быть возложено на одного из членов совета приказом руководителя органи

зации с указанием сроков (но не более двух месяцев). В случаях одновремен
ного отсутствия лредседателя, заместителя председатеяя и ученого секретаря 

заседание диссертационного совета проводиться не может. 

3.2. Перед открытием заседания диссертационного совета членам совета 
раздается проект заключения, подготовленный созданной ранее комиссией в 
соответствии с п.35 Положения о nорядке nрисуждения научным и научно
педагогическим работникам ученых степеней и nрисвоения научным работ

никам ученых званий. При открытии заседания диссертационного совета 
председателъ на основании явочного листа (приложение N! lO) извещает чле
нов совета о правомочиости заседания (п.32 nоложения о nорядке присужде
ния научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и при

своения научным работникам ученых званий). Присутствие членов совета 

должно быть отражено в стенограмме заседания с указанием их сnециально

сти, отрасли науки, nредставляемых в совете, и ученой степени. 

После открытия заседания совета nредседателъ объявляет о защите дис
сертации соискателем, указывает название диссертации, фамилии официаль
ных оnnонентов и ведущую организацию. Затем слово предоставляется уче
ному секретарю, который кратко докладывает об основном содержании пред
ставленных соискателем документов и их соответствии установленным тре

бованиям. 
3.3. Соискатель излагает существо и основные положения диссертаuии. 

Затем соискателю задаются воnросы в устной или письменной форме. После 
ответов соискателя предоставляется слово научному руководителю или кон

сультанту и оглашаются заключение организации, где выnолнялась диссерта

ционная работа или к которой был nрикреnлен соискатель, оnыв ведущей 
организации, другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и авторе

ферат. nри наличии значительного коли'Jества положительных отзывов на 
диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета 

вместо зачтения делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. 
Отрицательные отзывы зачитываются nолностью. 

3.4. После зачтения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа 
на замечания, содержашиеся в отзывах. 

3.5. Затем выступают официальные оnпоненты. После выступления оп
понентов соискатель получает слово для ответа. По желанию соискателя сло
во для ответа может быть предоставлено после выстуnления каждого опnо

нента. По желанию соискателя он сразу может ответить на замечания, содер
жащиеся в отзывах оппонентов и отзывах tta автореферат. В последующей 
дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. По 
окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово. 

3.6. nосле заключительного слова соискателя диссертационный совет nро
водит в соответствии с установленным в разделе 4 настоящего Положения no-
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рядком тайное голосование по вопросу о nрисуждении ученоИ стеnени. Голо

сование nроводится бюллетенями (приложение М 1 J }. Реwение диссертаuи
онноrо совета по вопросу присуждения ученой степени считается положитель

ны~. если за него nроголосовало не менее двух третей членов совета с правом 

решающего голоса, участвовавших в заседании. 

3.7. После утверждения протокола счетной комиссии проводится обсуж
дение проекта заключения диссертаuионноrо совета. При положительном 
решении по вопросу о присуждении ученой стеnени в проекте заключения 

отражаются наиболее существенные научные результаты. полученные лично 

соискателем, оценка их достоверности и новизны, значение для теории и 

nрактики, рекомендации об использовании результатов диссертаuиошюго 

исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями 

пунктов 13 или 14 Положения о порядке nрисуждения научным и научно
nедагогическим работникам ученых стеnеней и nрисвоения научным работ

никам ученых званий оценивалась диссертация. При отрицательном реше

нии no вопросу о присуждении ученой степени заключение не nринимается. 
Текст заключения nринимается открытым голосованием простым большин

ством голосов членов совета, участвовавших в заседании. после чего объявля

ется соискателю. На этом заседание совета считается законченным. 

3.8. При отрицательном решении диссертационного совета по резулhТа
там зашиты диссертации соискателю возвращаются копия липлома. удосто

верение о сдаче кандидатских экзаменов, личный листок по учету кадров. за

ключение орrанизаuии, где выполнялась диссертаuия или к которой был 

прикреплен соискатель, описки научных работ и диссертация. за исключе

нием одного экземnляра, который изымается из фонда библиотеки и направ

ляется в диссертационный совет. rде хранится в течение десяти лет. 

Отзывы на диссертаuию, автореферат. стенограмма заседания и решение 

по голосованию остаются в диссертаuионном совете и направляются н" ос

новании заnроса по месту повторной зашиты. 

При отрицательном решении по результатам голосования диссерт<шион
ный совет в месячный срок со дня защиты высылает в ВАК Минобразования 

России сопроводительное письмо на бланке оргатоаuии. nодnисанное пред
седателем диссертационного совета, с приложеннем к нему учетной карточки 

отклоненной диссертации в 2 экземnлярах (приложение N~ 12). а также авто
реферата и стеноflJаммы заседания совета, nодnисанной nрелседате.1ем и 

ученым секретарем диссертаuионноrо совета и заверенной печатью органи

заuии, в которой функuионирует диссертационный совет. 

3.9. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения no письменно
му заявлению, nоданному до нача..тта тайного голосования. При подаче син.:

кателем в диссертационный совет письменного заявления с просьбой снять с 

рассмотрения его диссертаuию председатель совета дает указание о выдаче 

соискателю представленных им документов, за исключением Jаявлений. од

ного экземnляра диссертации и автореферата, которые остаются в совете. 
Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются 

в совете и могут быть направлены по месту nовторной Jащиты на основании 

заnроса. Если диссертационным советом установлено, что сои.;кателем ис-

1 ' 
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пользован чужой материал без ссылок на автора и источник, то совет тайным 
голосованием nростым большинством голосов принимает решение о снятии 
диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты. В этом случае 
заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается, 
а в ВАК Минобразования России направляется решение диссертационного 
совета вместе с авторефератом диссертации и стенограммой заседания. 

3.1 о. в случае положительного решения по результатам защитьt диссерта
ции совет 8 тридuатидневный срок направляет в ВАК Минобразования России 
первые экземпляры докторской диссертации и атrестационного дела соискате
ля 8 соответствии с перечием (приложение N~ 13), включая справку о присуж
дении ученой степени доктора наук (приложение N2 14), регистраuионно
учетную карточку (приложение No 1 S) и оnись документов (nрилож:ние No 16). 
В тот же срок в ВАК Минобразования России направляется первыи экземпляр 
атrестаuионноrо дела соискателя ученой степени кандидата наук в соответст
вии с nеречием (приложение N2 1 3), включая справку о выдаче диплома канди
дата наук (приложение М 17), реrnстраuионно-учетную !'арточку (приложение 
No 1 5) и опись документов (nриложение N2 16). Первыи экземпляр кандидат
с~ой диссертации вместе с напечатанными на русском язьrке авторефератом и 
информационной картой диссертации (nриложение N12 18) в тридцатидневный 
срок nосле защиты направляются в Российскую государственную библиотеку 
или Государственную центральную научную медицинскую библи~ку (по ме
дицинским и фармаuевтическим наукам). Второй экземnляр апестаwюнноrо 
дела по nрисуждению ученой стеnени (приложение N2 19) хранится в диссер
тационном совете в течение десяти лет. 

в случае положительного решения по результатам защиты диссертаuион
ный совет в тридцатидневный срок перссылает в установленном порядке обя
зательный бесплатный экземпляр диссертаuии и два экземпляра информаци
онной карты диссертации (приложение NQ 18) во Всероссийский научно
технический информаuионный центр Министерства промышленности, нау
ки и технологий Российской Федерации. 

4. Тайное голосовавне н работа счетной комиссии 
4.1. Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается до начала тай

ного голосования открытым голосованием простым большинством участво
вавших 8 заседании членов диссертационного совеТi1 ( · правом решаюшеrо 

голоса. 
4.2. в тайнам голосовании принимают участие только присутствующие на 

заседании члены диссертационного совета, которым счетная комиссия выда
ет под расписку заготовленные бюллетени (при.ложение N11 1 J) после заклю
чительного слова соискателя. 

Члены диссертационного совета, опоЗдавшие к началу зашиты диссерта
ции или ушедшие до ее окончания, в определении кворума не учитываются И 
в тайном голосовании не участвуют. 

Соискатель. защищающий диссертацию в диссертационном сове~е, чле
ном которого он является, не участвует в голосовании по итогам своеи защи
ты и в елисочном составе членов совста на данном заседании не учитывается. 



270 ДИССЕРТАЦИЯ 

Голосующий вычеркивает ненужное из графы <<Результаты rолосованю3•> 
и опускает бюллетень в опечатанную урну. 

4.3. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подс•щтывают бюллетени 
и составляют по итогам голосования nротокол ( приложекие N! 20). 

НероЗданные бюллетени остаются у с~1етной комиссии с соответствующей 
пометкой, сделанной до начала тайного голосования, что отмечается в прото
коле счетной комиссии. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение 

принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, счи

таются недействительными, что также отмечается в nротоколе счетной ко

миссии. 

После оформления протокола по результатам голосования с•tетная ко
миссия оnечатывает все бюллетени и nрилагзет их к своему nротоколу. 

4.4. Диссертационный совет открытым голосованием простым большин
ством голосов членов совета. участвовавших в тайном голосовании, уrвер

ждает nротокол счетной комиссии. 

В случае неутверждения протокола сLfетной комиссии рассмотрение дис
сертации продолжается или nереносится на другой день. Счетная комиссия 

заготавливает новые бюллетени, и диссертаuионный совет снова проводит 
тайное голосование. 

Вопрос о неутверждении nротокола счетной комиссии может рассматри
ваться диссертаuионным советом лишь в случаях, когда выявлены наруше

ния в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или в работе 
счетной комиссии. 

5. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении 
диссертации, направленной ВАК Минобразования России 
на дополнительное заключение (коллективную рецензию) 

5.1. Наnравленная на дополнительное заключение (коллективную реuензию) 
диссертаиия вместе с апестаuионным делом рассматривается советом в течение 

двух месяцев со дня ее получения. До рассмотрения лиссерта.uии диссертацион
ный совет поручает комиссии из числа членов диссертационного совета ознако

миn.ся с диссертацией, материалами атrестаuионноrо дела соискателя и пред

ставить совету nроехт заключения по диссертации, а также дать оценку критиче

ским замечаниям. высказанным на предьщуших этапах экспертизы. 

На заседание диссертационного совета приrлашается соискатель. кото
рый имеет право предварительно ознакомиться с заключением комиссии. Ес

ли соискатель отказывается явиться или обращается с nросьбой о проведении 

заседания без его участия, совет может принять решение о проведении засе
дания в ero отсуrствие. В заседании диссертаuионного совета могут участво
вать оппоненты соискателя, представители ведущей организации и другие 

лиuа, которые в необходимых случаях приглашаются советом. Присуrствие 
членов диссертационного совета (с указанием их спеuиальности. отрасли 

науки. представляемых в совете, и ученой степени) должно быть отражено в 

стенограмме заседания. 

5.2. При открытии заседания диссертационного совета председ~нель 11<1 

основании явочного листа (nриложсние N2 10) извешает '1 ... 1CIIOI1 совета о пра-
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вамочиости заседания (n.32 Положения о порядке присужnения научным и 
научно~ педагогическим работникам ученых стеленей и nрисвоения научным 

работникам ученых званий). 
После открытия заседания лредседатель объявляет о рассмотрении дис

сертации соискателя, направленной на дополнительное заключение (ко~лек
тивную рецензию). указывает название диссертации, диссертаuионныи со
вет, где проводилась защита диссертации, фамилии официальных опnонен-

тов и ведушую организацию. w 

Затем слово предоставляется ученому секретарю, которыи кратко докла
дывает основное содержание документов атrестаuионного дела соискателя. 

5.3. В случае присутствия на заседании совета соискателя ему предостав
ляется слово для изложения существа и основных положений диссертации. 
ответов на воnросы в устной или письменной форме. 

5.4. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии. 
которой бьшо поручено ознакомиться с диссертацией и материалами атrеста
ционноrо дела. В дальнейшей дискуссии имеют право вьiстуnать все присут
ствующие на заседании совета. По окончании дискуссии присутствуюше~У 
на заседании совета соискателю предоставляется заключительное слово. 

5.5. По окончании дискуссии диссертационный совет согласно порядку. 
установленному в разделе 4 настоящего Положения. проводит тайное голосо
вание по вопросу о соответствии диссертации требованиям Положения о по
рядке прису~ения научным и научно-педагогически\1 работникам ученых 
степеней и nРисвоения научным работникам ученых званий. Голосование 
проводится бюллетенями {приложение N'? 11 ). Решение диссертаuионноrо 
совета считается положительным, если за него проголосовало простое боль
шинство членов совета, участвовавших в заседании. .. 

5.6. После утверждения протокола счетной комиссии диссертаuионныи 
совет открытым голосованием простым боJ1ьшинством голосов членов сове
та, участвовавших в заседании, принимает текст дололнителыюго зак..1юче
ния (коллективной реuензии). 

Текст дополнительного заключения (коллективной реuензии) nocJ1e его 
утверждения сообшается соискателю. 

На этом заседание диссертаuионноrо совета считается 3аконченным. 
5.7. Подписанные председателе м и ученым секретарем диссертационного 

совета стенограмма. заверенная печатью, и текст дополнительного :аключе
ния (коллективной реuензии), в котором приводятся результаты таинаго го
лосования, вместе с диссертаuией соискателя и его атrестаuионны~ делом в 
трехнедельный срок высылаются в ВАК Минобразования России. 

6. Проведение заседания 
диссертационного совета при рассмотрении вопросов 

о лишении (восстановлении) ученых степеней 
6.1. При постуnлении в диссертационный совет материапов. даюших в со

ответствии с п.55 Положения о nорядке nрисуждения научным и научно
педагогическим ·работникам ученых степеней и присвоения научным работ
никам ученых званий основания для постановки вопроса о лишении лиuа 
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~~~с~~ановлении) ученой стеnени. диссертационный соRет nорvчает ко~шс
сти ч~р::с::~~:~~~~~~и':о:е~а:ть их обоснованность. В случае -необходи\ю
ный совет де р изации. где функнионирует лиссертаuион-

П . лаются соответствующие запросы. 

ляетс~ :;;:~:~:рве~~=еид:~~:~~:.:и~~~;~~::~тв:~:lючение. которое предстан-
6.2. Диссертационный: совет в месячный с . 

ленные ко!\.оlиссией \lатериа.lы. рок рассматривает полготов-

6.3. Заседание диссертационного совета nроводится. как nравило в п и
~;г:~~~~сл~t~:в~~~~=~~i~г~осстановлении) ученой степени котороrо.став~т-

. не позднее чем за 10 дней ло заседаi!ИЯ . 
.. . Е1с~и- вызываемое лицо отказывается явиться на заселание или ны.зон ) 
"t ПJ ~.[( f,tкJ)J-.: JCJ ;,о ;\1\)А'JЫ_,, llll·,·~·тy•-JIJJ'<'I "'1 '11 . еп · ' -" ' · ·· Ll•i;t·l l'rll:lll.\1,\l'-1 f';.':~IL'I'i~:· ,1 
проведе н ин заседания н его отсvтствие 

веш:·~ ~~=о~т;~:~~=: ~;::;н~я дисс~ртаuионного совета прелселате.rrh 111_ 
присуждения наvчным и на мочиости заседания (п.55 Положения о порядке 
ней и присвоен~я учио-педагогическим работникам ученh!х степс-
емо е научным работникам ученых 1ваний) и оfiъявгrяет о ас 
с до~~~: :~~роса о лишении (восстанов.lении) лиш1 ученой сп~~ени. 1~-е'~ 
нии е , ступает <!Лен совета. входивший п секта н КО\-!Исси-и П() nконча-

,,ении~о~:~~тх:~:~::ис:~~~р предоставляется ЛИliУ. о лишении (восстаfюn
выстvпать все п ого поставлен вопрос. после чего имеют пrсню 

6.5 n рисуrствуюшие на 1аселании Ш1Ссертанионного совета. 

новл~~но~~л: ~~з:е;IJ:t:с~~~:~;~~~;ный сояет соглас110 .~орядку. уста-
ние по вопросу о лишении (восста ожения, пр~_rюлит таиное голосова
проводится бюллетенями (приложе~~~~л:"7i ученои степени Голосованне 
(восстановлении) ученой степени считас - ). Решение совета о лишени11 
сояало не менее дRух третей чл тся приняты м, ес,lИ за него проголо-

П е нов совета. участвовавших 8 заседании 
осле уrверждения npoтoкo'iil счетн - . 

исходЯ из результатов тайного г~~ос ои комиссии д~!Ссертационный совет 
большинством го,lосов ~Iленов , овання открытым rолосованием просты~l 
седании, принимаеттекст е диссертационного совета, участвовавших в "Jа
рованы существо и , р шения, в котором должны быть 'lетко сфермули
вод о наличии или ~~~~~~~:Ь~ роасс~~отре~ных матсриа.lОв и содержаться вы-

~~~~азования России ходатайства о •:=~~н~~~ с88°;с
6!т';;:~~~:н~~е;":~о~ ~~: 

6.6. Результаты тайного Голосовани 
совета сообщаются ili!U)' п отJ я и текст решения дщ:серта.аионного 

' • ЮШСIIИИ КОТОрОГО CTJB (во~.:становлении) ученой степени. ился вонрос о лишеНJш 
6. 7. Если диссертационны.. , 

ВАК Мююбра'JОВЭJIИЯ 'Р и ~.:ове1 nринял решение о ходатайстве перед 
11t:Ни в ВАК М б. оссии о лишении лиuа (восстановлении) ученой сп:-

, 1 ино разовани_и р,ксии 8 тре , 
подnисанные председателем и 'Чснь , :недельныи срок высылаются 
стенограмма заседания . , } lM ceкpt;:rape,\1 диссерташюнноrо совета 
ом . совета._ Jаверешыя лечап,ю, и rскст решення, в кото-

р приводятся результаты таинаго ГОЛОi.:ОВШJИЯ. Указанные матерИ<LlЫ вы-
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сылаются в ВАК Минобразования России также в том слу-чае, если поручение 
совету о рассмотрении вопроса о лишении (воссrанов.1ении) ученой степени 
было дано ВАК Минобразования России. 

7. Проведение заседания диссертационного совета 
при рассмотрении апелляции 

7 .1. При nостуnлении R диссертационный совет апелляuии на решение 

диссертационного совета лредседатель совета лоручает комиссии из числа 
членов диссертаuионного совета изучить необходимые материалы и подгото
вить проект зак..1ючения совета по апелляции. Если алелляuия nодана на по
ложительное решение диссертационного совета no воnросу о присуждении 
ученой степени, председатель совета в недельный срок извещает об этом ВАК 
\.·111Еоliр:вовання России. 

Рассмотрение апелляции в диссертационном совете должно состояться в 
течение месячного срока с проведение~ в случае необходимости внеплано

вого заседания. 

На заседание диссертационного совета, с извещение~ не позднее чем за 
10 дней до заседания, nриглашается автор (авторы) апелляции, соискатель и 
другие лица, которые, по мнению совета. имеют неnосредственное отноше

ние к существу поставленных в ней вопросов. В случае неявки автора апе.1ЛЯ
ции по уважительной причине заседание совета переносится. Если автор 
апелляции не явился на заседание диссертационнnго совета без уважитель
ных причин, заседание проводится в его отсутствие. 

Присутствие членов диссертационного совета (с указанием их специаль
ности) должно быть отражено в стенограмме заседания. 

7.2. При открытии заседания диссертационного совета председатель ;IЗ
вещает членов совета о правомочиости заседания (n. 32 Положения о порядке 
присужд:ения научным и научно-педагогическим работникам ученых стеnе

ней и присвоения научным работникам ученых званий). 
После открытия заседания nредседатель диссертационного совета объяв

ляет о рассмотрении nостуnившей апелляции и предоставляет слово ученому 
секретарю для ее зачтения. Затем ч.1ен комиссии докладывает результаты ее 
работы и проект заключения диссертаuионного совета по аnелляции. В даль
нейшем имеют право выступать все присугствующие на заседании совета. 

7.3. По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заклю
чение по апелляции открытым голосованием простым большинством голосов 
членов совета. участвовавших в заседании. 

Подписанные предселателем и у<tеным секретарем диссертационного со

вета стеноrра~ма, заверенная nечатью, и текст заключения по апелляции, в 
котором nриводятся результаты голосования. вместе с рассмотренной аnеп
ляцией в 10-дневный срок nосле заседания направляются в ВАК Минобразо
вания России. 

18-6:\JlJ 
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Приложение NP 1 
к Положению о диссертационном совете 

СВЕдЕНИЯ 
о членах диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой стеnени доктора (кандИдата) наук по специальности 

шифры, наименования специальностей и ompacлl'U науки 

·------~~~~~~~~~~~~~~~~~---полное название организации, ведомственная принаdлежность, 

nо'fmовый uнde~~:c, adpec, телефо11 

Nl Фамилия, Год Место Учt:ная Ученое Шифр Осноu-
n/n ИМЯ, рождения, основной степень зяание спсuи- ные 

отчестsо граждан- работы (с указа- (no cneuи- апъност~1 работы 

с т во (с указа- ни ем альности, и отрасль 

нием шифра кафедре) науки в 

органи- спеuи- совете 

зации, альности, 

минис- по кото-

терства рой 
(зедом- заши-

ства), шена 

города). диссер-

должность таuия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего членов диссертаuионноrо совета, имеюших основным местом рабо-
ты организацию. в которой создается совет . приrлашеш1ы>. 

Все приглашеиные члены диссертационного совета являются сто_р_о_н_н_и-,-,и 
членами только данного совета. 

Руководитель организации~---,------
фшrtlмия, и., а. 

Дата 

Приме4ания. 

Печать 

1. В начале списка даются сведения о председателе совета, заместителе 
председателя, уqеном секретаре (эти должности указываются н скобках после 

фамилии, имени и отчества). а затем- сведения о членах совета в алфавит
ном поряп.ке. 

2. В графах 5 и 7 шифр спеuиалыюсти указьшается по д.ейстнуюшси но
менклатуре специальностей научных работников. уrt:~срЖденно~1 13 установ
ленном порядке. 

3. В графе 8 приводятся 1-3 библиографические ссылки на работы ч.1ена 
совета, сви.детельствуюшие о его квалификации по специа.lыюспt, ука3шнюИ 

в ll'aФe 7. 
4. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 

Прило:жение 4 

Приложение М 2 
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МИНИСfЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРИКАЗ 

______ 200 г. "'-----
Москва 

06 утверждении состава диссертационног~ совета 
по защите диссертациi на соискание уlfенои степени 

доктора (кандидаlllll) наук в-----------:-:::-:::=:::= 
полное название организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав диссертационного совета ~~~~-ш~и-:;ф:::р-:с::о::ве::т::а 

в -----~~~~-----'- полное название организации 

Фамилия, имя, отчество 

l. ----===~-председатель 

2. --:-::=~=:;;;;;;;;;;,;;-заместитель председотеля 

3. --===-;;;;;:--ученый секретарь 

4·----------~~==~~~ 'tЛены сОбеmа· в олфавитном. порядке 

должность и место работы 
без сокращения (только для 
председателя, его заместителя и 
ученого секретаря); ученая степень. 

ученое звание, шифр спеuиальностl-1 

и отрасль науки в совете 
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2 Утвердить перечень спеuиальн й совету осте , по которым диссертационному 
шифр совети разрешено проводить защиту диссертаций на соискан~е 

ученой степени доктора (кандидата) наук: 
·---ш~иф~~ри~'~'"~и~ . .,-,-,"-'"_"_"_"_'_'_"_''-'"_"_'_ы_n_п_<n-и-

по 

отрасль наук. и 

шифр и наименование спецuа..Jьности 

nо ____________________ ~~~~--------------- наука\1: 

отрасль науки 

шифр и наименоеание специальности 

nо ______________ ~~~~---------- наукам: 

отрасль науки 

шифр и наименование специальности 

nо ______________ ~~~~------------- наукам; 

отрасль науки 

шифр и наименование специальности 

nо-:-----~------~~~~----------- наукам. 

у отрасль науки 

становить срок nолномочий диссертационного совета ------
3. Считать утратившим силу при ВА~ М верждении составадиссертаuионног~~зове инобразовавия России об~~-
0 

. та от 200 г. N~ 
снование. решение nрезилиу~а ВАК М б -от · ино разования России 
.-::::=:=-:-------- 200 г. N' _____ . 

Заместитель министра 

Примечания. 

2
1. Линии и подстрочные пояснения не печатаются 
· Номер и дата nриказа ш ф · ются в ВАК м б · и р совета, срок его полномочий проставля-

ино разования России. 

( 
На оборотной стороне последнего листа на расстоянии 10-15 см снизу). nриказа указываетси рассылка 

Разослать: 
ВАК Минобразования России 
Организация 

nолное название, почтовый индекс, adpec 

Министерство (ведомство) 

lfaзвa~tue, почтовый индекс, адрес 

-2 зкз. 
- 1 экз. 

- 1 JКЗ. 

Лриложение 4 
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Приложение Ng 3 
к Положению о диссертационном совете 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРИКАЗ 

от ____ 200 г. 

N9 ___ _ 

Москва, _____________________ __ 

О частичном изменении приказа Минобразования России 
от 200 г. .м ____ __ 

об утверждении диссертационного совета 
·--- ---·- - ----- -

шифрсовета 

полное название оргаиизацuи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Вывести (считать выбывшим) из состава диссертаuионноrо совета_ 

фамилия, имя, отчество, ученая стеnеhь, ученое :Jвоние, шифр специольности 
2. Ввести в состав диссертационного совета 

фамш1ия, имя, отчество, ученая степень, ученое звопие, шифр спtщиоJJьности 

Заместитель министра 

Примечани.я. 
1. Линии и подстрочные пояснения не nечатаются. 
2. Дата и номер приказа проставляются в ВАК Минобразования России. 
На оборотной стороне послеnнего листа nриказа указывается рассылка 

(на расстоянии 10-15 см снизу): 

Разослать: 

ВАК Минобразования России 
Организация 

полное название, почтовый индекс, адрес 

Министерство (ведомство) 

наиа11ие, почтовый индекс, адрес 

- з экз. 
- [ "JКЗ 

-1 :жз. 
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Приложение М 4 
к Положению о диссертационном совете 

ОТЧЕТ 
о работе диссертационного совета в 200 __ году 

Диссертационный совет--------------- уrвержден 
шифрсовета 

·--------------------------------~---------------
название организации, город 

приказом Минобразования России от ________ 200_r. NQ ___ _ 

Диссертационному совеl)' разрешено принимать к защите диссертации 

Оrчет должен содержать следующие сведения: 
1. Данные о количестве проведеиных заседаний. 
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний. 
3. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчет

ного года, с вьщелением следующих разделов: 
-анализ тематики рассмотренных работ; 

- анализ уровня использования научньrх результатов рассмотренных ра-
бот, nредпожения по использованию результатов конкретных работ. 

4. Данные о рассмотреннЬiх диссертациях на соискание ученой стеnени лак
торанаук 

Прtиожеиие 4 279 

шифр Шифр Шифр 
специальности СПеUИа..1ЬНОСТИ специальности 

отрас.1ь отрас.1ъ отрасль отрасль отрасль отрасль 

нЭ.vки науки науки науКИ н~и На.)'!<И 

Работы, снятые с рассмотр.сния 
по заявлениям соискателей 

с по.1ожительным решением по 
итотам защиты 

В том числе из д их орrанизаций 

с отрицательным решением 
по итогам зашиты 

В том числе из гих о rанизаuиА 

!&_но дополнительных заключений 
Находятся на рассмотрении 
на 1 января 200 года 

5 Данные о рассмотренных днесер и та иях на соискание ученой степени 

кандидата наук 

шифр Шифр Шифр 
спеuиа..1ьности спеuимьности сnециальности 

отрасль отрасль отрасль отрасль отрас.1ь отрасль 

науки науки науки наvки нЗvки науки 

Работы, снятые с рассмотрения 
по заявлениям соискателей 

С ЛОJlОЖИТСЛЬНЬIМ решением ПО 
итогам защиты 

В том числе из Х Qе!'аJ-mЗЭЦИЙ 

С отрицателРнъtм решением по 
итогам зашиты 

В том числе из дРтt:Х_QQ!'анизаций 
дано доnолнительных заключений 
Находятся на рассмотрении 
на 1 января 200 года 

Председатель диссертаuионного совета ------фоLм;;ил=и;:;я~. ;;и-.. ~о~. ----

Ученый секретарь диссертационного совета ----;:-::::::сс::-;;---;----
фамилия, и., о. 

Дата 

Печать 

Примечания. испите!1е которой- количество 
1. Данные приводятся ~ виде дроби, в л"е ~ ко~ичество диссертаций со-

дис•'ертаuии а в знаменате .. .. рассмотренных .... · антуре (для соискателеи ученои 
искателей, прошедших подготовку в докто(~я соискателей ученой степени 
стеnени доктора наук) или аспирантуре 

ида и времени окончания. кандидата наук), независимо от в стыке специальностей. в таблиuах 
2. Для диссертаций, выполненных на юсти по которым совету в соот

пунктов 4 и 5 указываМюитсll~~ор~~~~а~!:~u~~~~и пр~доставлено право проFiеде
ветствии с прикезом 

ния защиты диссертаций. 
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Прило.жение Nг 5 
к Положепию о диссертациотюм совете 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДИССЕРТАЦИИ 

Название организации. где выnолнена дИ<.:сертаuия 

На nравах рукоnиси 

Фамилия, иr..tя. от'-lество 
Название диссертации 

Шифр и наименование специальности 
(дается по Номенклатуре сnециальностей научных работников) 

диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) 
-------------------------------------_______ наук 

Научный руководитель (консультант) 

Город- год 

r 
1 

Приложение 4 

Приложение М 6 
к Положению о диссертационном совете 

ОБЛОЖКА ДИССЕРТАЦИИ 
в виде научноrо доклада 
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Название организации, где выnолнена диссертация в виде научного доклада 

На правах рукописи 

Фамилия, имя, отчество 

Название диссертации в виде научного доклада 

Шифр и наименование специальности 

(дается по Номенклатуре специальностей научных работников) 

Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени 

доктора (кандидата) наук 

Город- год 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ОБЛОЖКИ ДИСС[РТЛUИИ 
R ВИДЕ НАУЧНОГОJlОК,lЛДЛ 

Официальные оnпоненты: 

ученая cmeneflь, ученое иание, фшwu:щя, и., о. 

ученая cmetteflh, ученое звание, фа.ми.шя, и., о. 

ученая степень, ученое Jtюние. фамилия, и., о. 

Ведущая организация 
----------~н:а~з:ы~'н:и~с:---------------------

Защита состоится 
-----------,---------·------- ___ на заседании 

дата, время 
диссертационного совета 

----ш;;;;;иdф;;;~-;с;;а;;ве;;т;;:а;;,-;н;;а~з-;;ва;;:н:;а;;е~о:::~;:га~н::а::з::а::ц-и u-.-.-,-a-m_o_poU 

созdон совет, адрес 

С диссертацией можно ознакомиться в биб.lиотеке 

название организации, 6 котпрой создан совет 

Диссертация в виде научного доклада разослана 

у 
---------d::o_m_a ____ ___ 

ченый секретарь 

диссертационного совета 
-------;----

Фамилия, и .. n 

Примечаню:1. 

1. В диссертации в виде научного лоют . 
данные согласно действующему rocтv. ада должны быть ука1аны выхnдные 

2. Лини н и подстрочные rтояснени~ не печатаются 

Пршюжение 4 

Приложение М 7 
к Положению о диссертационном совете 

ПЕРЕЧЕНЬДОКУМЕНТОВ, 
представляемых соискателем ученой степени 

в диссертационный совет 

l. Заявление соискателя. 
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2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный в уста
новленном порядке (2 экз.). 

3. Заверенная в установленном порядке копия документа о высшем про~ 
фесеиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук 

(1 экз.), заверенная копия димома кандидата наук (заверенная коnия доку

мента о высшем или послевузовском профессиональном образовании для 

лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой 

степени доктора наук ( 1 экз.). 
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой 

степени кандидата наук, а также для соискателя ученый степени доктора наук 

(для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) (l экз.). 
5. Диссертация в количестве экземnляров, необходимом Д!1Я передачи в 

Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную 

научную медицинскую библиотеку, Всероссийский научно-технический ин

формационный центр Миннауки России, библиотеку организации, в которой 
создан диссертационный совет, оnпонентам и ведущей организации, а также 

рукопись автореферата. Все экземпляры диссертации и автореферата подл и~ 

сываются соискателем на титульном листе диссертации (приложения N1.1 5, 6 ~-.: 
Положению о диссертационном совете) и обложке автореферата (приложе
ние .N2 8 к Положению о диссертационном совете). 

6. Заключение организации, где выnолнялась диссертация или к которой 
был прикреплен соискатель (l экз.). 

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафед

ры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем организации 

и заверяется печатью организации. 

7. Четыре маркированные почтовые карточки с указанием адреса соиска
теля (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух кар
точках). На оборотной стороне карточЮf с адресом совета в верхнем углу ука

зываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень. на которую 

он претендует. 
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Прu_нпкение ЛIР!? 
к Положению о диссертационном совете 

ОБЛОЖКААВТОРЕФЕРАТА 

На правах рукописи 

Фамилия. имя. отчество 

Название лиссертаuии 

Шифр и наименование специальности 
(дается по Номенклатуре спеuиальностей научных работников) 

Автореферат диссертаuии на соискание ученой степени 
кандидата (доктора)-------------

наук 

Город- год 

Пршюжение 4 285 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНАОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА 

Работа выnолнена в---"----,--,-,-"-----------------
название организации 

Научный руководитель (консультант) -------------

ученая степень, ученое звание. фамилия, и., о. 

Офиuиальные оппоненты: 

у11еноя степень, у11еное звание, фамилия, и .. о. 

ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о. 

ученая степень, ученое звание, фамилия, и., о. 

Вед~аяорганизация ________ ~~--,-~-------
назвоние 

Защита состоится -----с:-------------на заседании 
дата, время 

диссертаuиоююrо совета----;---------------------:-
шифр совета, название арганизации, в Jeomopoй 

создан совет, адрес 

С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в библи-

отеке __________ ~----~~--~--~~~~~--~~--------------название организации, в которой создан совет 

Автореферат разослан----------:;-:--,--------
дата 

Ученый секретарь 

диссертаuионногосовета __________________ ~--------------------
фамилия, и., о. 

Примечания. 

1. В автореферате должны быть указаны выходные данные соrласво дей
ствующему ГОСТу. 

2. Линии и. подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение М 9 
к Положению о диссертациониом совете 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
которым авторефераты, напечатанные на русском языке, 

подлежат обязатеJIЬной рассылке• 

1. Российская книжная nалата ( 127018, Москва, ул. Октябрьская, 4) -
1 :жз. 

2. Российская государственная библиотека (101000, Москва, ул. Воздви
женка, 3)- 1 экз. 

3. Российская наuионаJJЬiiЗЯ библиотека (19\U\1. Catllo.:.I-Пert.:pбypr, 
ул. Садовая, 18)- 1 эю. 

4. Государственная публи~&Ная науl&но-техническая библиотек~ России 
(103031, Москва, Кузнецкий мост, 12)- 1 экз. 

5. Всероссийский и нетитуг научной и технической информации ( J 252 J 9, 
Москва, ул. Усиевича, 20 а)- 1 экз. 

6. Всероссийский научно-технический информационный центр ( 125!Ю 1, 
Москва, ГСП-47, ул. Смольная, 14)- 1 экз. 

7. Государственная центральная научная медицинская библиотека (11741~. 
Москва, ул. Красикова, 30)- дnя работ по медицинским и фармаuевтиче
ским наукам - 1 экз. 

8. Государственная научная nедагогическая библиотека имени Кд. Ушин
ского (109017. Москва, Б. Толмачевекий пер., 3)- для работ по педагогиче
ским и психологическим наукам - 1 экз. 

9. Наuиональная библиотека Белоруссии (220030. г. Минск. ул. Красно
армейская. 9)- 1 экз. 

• Лбзаu S nункта 24 Положения о порядк~ присуждения научным и научно-пела
rоrическим рiiботнихам учrных степеней и присвосния н<tучным р~ботник~м учены11 

званий. 

Пршюжение 4 
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Прило.жение Ng 10 

к Положению о диссертационном совете 

явочный лист 

членов днссертационtюrо совета -----;:ш;;;и-;;ф:;;р-;:со;;;в;;е:;;т;;;а:--------

К заседанию совета -----;д::ат=а::и:-;н:о;;;м:ер;;-п;;;р;;;о;;;т;;;о;;;к;;олuо-;--------

nозащитеднссертаuии ______ ~ф;;;ом~ш~и~я~.и~м~я~.~о:;;т~ч;.ес;m"•;;;о------

nосnеuиальности _____ ~ш;;;и:ф&р;;-и~на:u;.м;.е~ноlнвuаlнн;иеес;пuе;цlнио;л~ь;но~с:;;т~и-;------

~~~~~~~rуvц~~а"~с;те~n~е;,н~ь;,~ш;;и~ф;р~Я~вк~а~н;а~за~се~д!iа~иi.и~еll~lШ~~~~ 
1"' Фамилия и., о. чен п (подпись) 

специальности 

в совете 

Ученый секретарь ---------;;;;;;;;;;;;;;;:-;;::о:------
диссертационноrо совета фамшшя, и., о. 

примечания ф имя и отчество всех 
. илия, и., о.» печатаются амилия. 1. В графе .Фам олоса 

Oro совета с правом решаюшеrо г . 
членов диссертационн 

очные пояснения не nечатаются. 2. Линии и nодстр 

Приложение М 11 

к Положению о диссертационном совете 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

диссертаuионный совет ---------:;;;;;Ф:;;;;;:;;;;;;;;-;;-------ши р совета 

К заседанию совета -------::;да;;;т;;а;;-;;и-;;н;;ом;;:е;;р;;р;;;е;;ш;tен;;;и;;я;-------

Фамилия, имя, отчество 
соискателя 

достоин ученой 
степени 

Результаты 

голосования 

Да 

Нет 

пр•Амечания е11 ая стеnень и от-~· . •n.~еной степени» указывается уч 
1. в графе •достоин , · 

расль науки. В графе «Результаты голосования» вы-
2. Бюллетени не подnисываются. 

черкнуrь ненужное. бюrtлетень в котором будут оставлены 
3 Недействительным признается . , 

. ба слова <<да» и «Нет•>. 
или зачеркнуты о чные nояснения не nечатаются. 

4. Линии и J1Одстро 
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Пpuлo.JIO'Uut' /Vf• 12 
к Полож·еf/UЮ о дuccepmlщuoшю.'tt совете 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОТКЛОНЕННОЙ ДИССЕРТАUИИ 

Лвтор диссертаuи н Дата .зашиты 

У•1ена}j степе111. 

Название дLtссерташш 

Шифр спеLtиалыюсти (ей) 

Название организации, в которой Шифр диссертаниовJюю совL'та 

создан диссертанионный совет 

Министерство (ведомство) Индекс aпecтauиoнJtoru от..:н:ла 

Фамилия, и., о. Ученая степень. Отзыв о работе 

ученое звание (ПО.'10Ж., O!Q_ИU.) 

Наvчный Dvководитель 

Оdтuиальный оппонент 

Официальный оnnонент 

Офиuиальный оппонент 

Ведущая орrанизация 

Работа выnолнена в 

Результаты тайного За Против Недейств. 

ГОЛОСОВЮIИЯ бю,1лете1Jеti 

Дата заnолнrния ФамИ.lИЯ, и .. о. ученого секретаря Подnис.·J, учс-

1ют се.!5.Q_ет~я 

При.,н~чанин. 

1. Картuчr.:а. Rыrю;JIIt::HJШЯ 11а сне:1,·юи бумаге фор~мт.t !48х210. Ja!HXlHИt'l
cя на ~чаш инке 

2. Графа <•Индекс аттестаuионноrо от.Jела•> зaпo.liiЯ~Tc}J 11 ВАК ~Линuбр<J
ювания Poc(.;tНI 

Приложение 4 

Приложение .fl,iiJ JJ 
к Положению о Оиссертацuоl/ном совете 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, входящих в первый экземпляр аттестационного дела 

по присуждению ученой степени, направ,1яемоrо 

в ВАК Минобразования России 
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1. Соnроводителыюе письмо на бланке организации. подnисанное nредсе
латедем диссертационного совета, с указанием даты отправки обязате.'Iьноrо 

экземпляра диссертации с двумя экземrшярами инфор!\-1аuионной карты дис

сертации во ВНТИЦентр. В сопроводительном письме к атrестаuионно.\tу делу 
по присуждению ученой степени кандилата наук указывается также дата от

правки nервого экземпляра диссертации с одним экземrыяром автореферата и 
информационной карты диссертации в Российскую государственную библио
теку или Государственную центральную нау•1ную медицинскую библиотеку. 

2. Справка о присуждении ученой стеnени доктора наук или о выдаче ди
плома кандидата наук (2 экз.). 

3. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный в уста
новленном порядке ( 1 экз.). 

4. Автореферат диссертации (4 экз. дЛЯ кандидатской и 5 зкз. для доктор
ской). 

5. Стеноrрамма заседания диссертаuионноrо совета (первый экземпляр), 
в которой приводятся (или прилаrаются) отзывы офиuиа.пъных оnnонентов и 
ведушей организации, с указанием nрисутствовавших на защите членов сове

та, утверЖденного приказом ВАК Минобразования России, а также доnоЛJJИ

тельно вводимых в его состав членов ( 1 экз.). nодписа11ная председателем и 
ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организа

ции, в которой функционирует диссертационный совет. 
6. Реrистраuиоюю-учетная карточка (nриложение N~ 15 к Положению о 

диссертационном совете, 2 экз.). 
7. Опись документов. имеющихся в деле (приложение N!? 16 к Положению 

о диссертационном совете, 1 экз.}. 
Все указанные документы, помещенные в скоросшиватель, направляются 

в ВАК Минобразования России. 
8 аттестаuионное дело по присуЖдению ученой стеnени доктора наук по

мещается первый экземnляр диссертаuии, nредназна•tенный для лередачи в 

Российскую государственную библиотеку или Государственную иентральную 
научную медицинскую библиотеку. 

На внугреннюю сторону скоросшивателя нак..1еивается конверт. в кото
рый наряду с двумя экземnлярами информационной карты диссертации (для 
докторской диссертации) и регистраuионно-учетными карточками диссерта
ции вкладываются четыре nо•повые карто1.1ки с марками с указанием адреса 

соискателя {на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточ

ках). На оборотной стороне карточки с адресом совета указываются фамилия. 
имя. отчество соискателя, а также уче11ая степень. на которую он претендует. 
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Прuлпже//uе М 14 
к Положению о диссертационном cofJeme 

СПРАВКА 

кделуN•--------------------

о nрисуждении. _____ 7=-:сс~-----,----------фамилия, U.1>1я. отчество 
учсноИ 

степени доктора -----:с::--,--------- наук на основанюr ыши1ъ1 
отрас1ь ноуки 

диссертации «'----------~-----------
наианuс диссертrщии 

(')ввиде,_-:~~=~=~~~;с-~~~~-~-----,---------
рукописи, научнпго rkжлada. опубликованнт/ жпноrрафии 

(')с грифом 
поспеuиаль,~н~о~ст=и~(я=м~)---------------

шифр и наименоrюние спецuольностu(ей) 

в диссертационном совете------,------- в 
шифр cafJema пол11ое нашпнш' 

органюации, ведомство, почтовый индекс. m1pec оргпнrпациu 
решение диссертационного совета от 200 r .. N~ ____ __ 
-,------------------- 19 _ года рожлени я, --------,----------
фамилия, имя, отчество фа.Ж'данстrт 

кандидат----------------------- наук с 19 ,. 
отрасдь науки 

(если соискатель окончил докторантуру, то указывается год ее окончания и 
название орrанизаuии, в которой она создана), работает _______ __ 

дол.жнпсть 

в-------==--:--:--=-,:------~=------------ ----
название cmpyкmyp!IOCo подразdеления, полное на:иаице 

организации, ведомство, почтовый инdекс, adpec органиJации 
с J9_ r. по настоящее время. 

Диссертаuия выполнена в ~========--с-:с:--;----------
название структурноги rюдралJе.•lенин, no:IHOf' IШИIUHI<C 

органи30цuи, ведомство, почтовыИ инrJех.с, адрес opгa11uJaцuu. кафедрr1, ла(юраторml, omde~~ 

(*) Научный консультант- доктор наук 
итрасль науки 

фамШiия, имя, отчество, ученое звопие 

работает------:;-:-:::==---------- в ________ _ 
должность полное название оргаиизации 

Соискатель имеет___ опубликованных работ. н том числе по теме 
количество 

диссертаuии ( приводятся краткая характеристика Н<.iучных работ 
количество 

\ 

1 

( 

1 

flpUJJoжeнue 4 29/ 

соискателя с указанием вида. авторского вклада и объема научных изла

ний, а также наиболее значительные работы с указанием выходных данных 

согласно ГОСТу). 
Официальные оппоненты: 

фамилия, имя, отчество __________________________________________ ___ 

гражданство 
ученая~пень ______________________________________________ __ 
ученое звание ________________________________________________ _ 
должность __________________________________________________ __ 

местоработы __ ~~~----~~~~~~.-~--~~~~~~~-----
нйзвание структурного подразделения, название оргйнизации 

дали положительные (отрицательные} отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация ____________________________________ __ 

полное нйзвание 

в своем nоложительном (отриuательном) заключении, составленном ___ _ 

учепая степень, ученое звйние, фамU!/UЯ, имя, отчество 

указала, что (далее приводятся выводы из отзыва ведущей 

организации и рекомендаuии по использованию полученных результатов). 

Результаты работы исnользованы _____ ( приводятся названия и адреса 
организаций, в которых достиrнуr наибольший эффект исnользования). 

На диссертацию и автореферат ПОС1)'ПИЛИ отзывы ( приводится обзор отзы-. 
вов с обязательным отражением содержащихся в них кркrических замечаний). 

В дискуссии приняли участие: -------с--------------
фамилии, и., о., ученые степени 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе

стве _человек (из них_ докторов наук по спеuиальности (ям) рассмат· 

риваемой диссертации), участвовавших в заседании, из __ человек, вхо
дящих в состав совета, проголосовал: за __ , nротив __ , недействительных 
бюллетеней __ 

Затем приводится заключение диссертационного совета в соответствии 

с n.35 Положения о nорядке присУЖдения научным и научно-nедагогическим 
рабоrникам ученых сrепеней и присвоения научным рабсrrнихам ученых званий. 

Председатель 

диссертационного совета ----------.-:с-с--:--:-с---:--------
фа.милия, и., о. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета----------.---------------
фамилия, и., о. 

Дата 

Печать 
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Примечания. 

1. Номердела проставляется в ВАК Минобразования России. 
2. Ес,1и тайное голосование проводилось бо.1ее одного раза. указываютС}i 

причины неутверждения протокола с•1етной комиссии. 

3. Справка не должна содержать сведений ограничеююrо распростране
ния. 

4. Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала. при ло~1 под
строчные пояснения не печатаются (рекомендуемый объе~1 до 5 стр.). 

5. Строки, nо!\оtеченные (*),печатаются при необходимости. 

Приложение /1/р 15 
к Положению о дuссертационно.w совете 

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

Фамилия, имя оrчество 

Год 1 Гражданство N2 аттестаuиоllноrо де.:ы 
рождения 

Шиdю диссеотационного совета Дата решения /Номер решения 
Название организации 

Соискатель ученой степени Шифр и наименование 

1 (ученого звания) спеuиальности 

Присуждена (присвоено) 

!ученая степень.(vченое звание) 
N!! липлома (аrrестата) 

Кандидат наук 

lдоктор наvк 
ПtюФессоо по специальности 

Примечания. 

1. Карточка, выполненная на светлой nJ1отной бумаге формата 14Sx10S r..t\1. 

заполняется на машинке. 

2. Графа <•N9 аттестаuионноrо дела)) заполняется в ВАК \t1инобраюванttя 
России. 

3. В графе «Соискатель ученой степени (ученою звания)>) указываются 
ученая степень и отрасль науки, по которой присуждается ученая <.:тепень. 

4. Графа «Присуждена (присвоено) ученая стеnень (~·ченое звание)» 'Jit

полняется в ВАК Минобразования России. 

Для соискателя ученой степени доктора наук указывается Ni! дипло~ы 
кандидата наук. 

5. На оборотной стороне карточки llЛЯ иностранного гражданина указы
вается фамилия, и~я. отчество на английском языке. l 

1 
2 

N! 
п/п 

Приложение 4 

Приложение М. 16 
к Положению о диссертационном совете 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
имеющихся: в аnестационном деле 

фамилия, имя, отчество 

Наименование Количество 

документов листов (с 

Страницы 

по ) 

Ученый секретарь 
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диссертационногосовета ______________ ~-------------------------
фамWiия. и., о. 

Дата отnравки документов в ВАК Минобразования России 

Лримечание. 
Все документы, подшитые в дело, должны иметь сквозную нумерацию 

страниц. 

Приложение М 17 
к Положению о диссертационном совете 

СПРАВКА 

к делу N• ------------
о выдаче-,---------------------------------- диплома кандидата наук 

фамшия, имя, отчество 

Решение диссертаuионноrо совета -------------с-----------------
шифр совета 

·-------------------------~~~---~~-----------------полное наименование организации, 

ведомство, почтовый и.ндекс, адрес 

от----------- 200 __ г., N! о присуждении -----~------------
фамилия, и, о. 

ученой стеnени кандидата ---------------се---------- наук на основании 
отрасль науки 

зашиты диссертаuии ~''------------,.-------------------------------'' 
название диссертации 

(*)ввиде'---------~~~~~~~~~~~---
рукописи, научноtо доклада, ощVликованной мтюграфии 
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(*)с грифом, _____ по специальности (ям} 
--~ш~и~ф'р~и-н_и_им_е_н_о_и_а_ни_е ____ 

специальности( ей) 

----;;:;;:::::::::-=:--::-::::-------- 19 _года рождения, 
фамилия, шия, отчество ----;;:::-::::о:==-------

<ра.жtJанстви 

в 19 _г. окончил(а) __ -;;;;:;:;;;;;:;:;;:==-=:с:---------
полное название вуза 

(если соискатель окончил асnирантуру, то указывается год ее окончания. 
вид асnирантуры, название организации, в которой она создана), работает 

---~====~----·--~==~~~----должность 
название структvриого 

поdрозделения, полное название организации, веdомство, почтовыИ индекс, адрес 
с 19_ г. по настояшее время. 

Диссертация выnолнена в 
--~на;з~в~а~на~е~ст~р~у:к~т:у:р~н~и<~<~>н:о~д~р~а~зд~е~л~е~ни~я-.----

полное название организации, ведомство, почтовый uнс)екс, адрес, 

кафедра, лаборатория, отдел 

Научный руководитель -доктор (кандидат) 
----:с=:-:---- наук 

отрасль науки 

фамилия, имя, отчество, ученое звание, должность 

работаетв ____________ -;~~~~~~~~~==~---------------------
полнос название организации 

Соискатель имеет _________ опубликованных работ, 8 то~ числе 
количество 

по теме диссертации-------- (nри водятся краткая характеристика 
количество 

научных работ соискателя с указанием вида, авторского вклада и объема 
научных изданий, а также наиболее значительные работы с указанием вы
ходных данных согласно ГОСТу). 

Официальные оплонеJJТЫ: 
фамилия, имя, отчество ______________________ _ 

гражданство 

ученая cтenefiЬ -------------------------
ученое звание ___________________________________________________ ___ 
должность 

месторабот;,ь:,-------------------------------------------------------

название структурного подразделения, наэваиие организации 

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию 

l 
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Ведущая организация-----------=~====~-----
полное название 

в своем положительном (отрицательном) заключении, составленном __ _ 

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, атчество 

указала, tпо (далее приводятся выводы из отзыва ведущей 

организации и рекомендации по использованию полученных результатов). 

Результаты работы использованы ___ { приводятся названия и адреса 
организаций, в которых достигнут наибольший эффект использования). 

На диссертацию и автореферат постушиш отзывы ( приводится обзор отзы
вов с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний). 

В дискуссии приняли участие: --------,L==~---:---::::::::-::::===
фамилии, и., о.,ученыестепени 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе

стве __ че.1овек (из них __ докторов наук по специальности (ям) рассмат
риваемой диссертации), участвовавших в заседании, из __ человек, вхо
дящих в состав совета, проголосовал: за __ , против __ , недействительных 
бюллетеней 

Затем приводится зак.пючение диссертационного совета в соответствии с 

п.З5 Положения о порядке присуждения научным и lшучно-педагогиче

ским работникам ученых степеней и присвоения научным работникам 

ученых званий. 

Председатель 

диссертаuионного совета----------:;:=:::::;;;--::--;:---------
фамилин, и .. о. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета---------"~~~-::-~--------
фамилин, и., о. 

Дата 

Печать 

Приме•шния. 

1. Номер де:ш проставляется в ВАК Минобразования России. 
2. Если тайное голосование проводилось более одного раза. указываются 

причины неутверждения протокола счетной комиссии. 

3. Справка не должна содержать сведений ограниченного распростране
IIИЯ. 

4. Справка должна быть напечатана через 1 ,5 интервала, при этом под
строчные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.). 

5. Строки, помеченные(*). печатаются при необходимости. 



296 ДИССЕРТАЦИЯ 

llpu.ю.>~uli/Ur! А~, 1 S 
л По,ю.ж:еJtиЮ о дuccepmuu,uumюлt сив е те 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТАДИССЕРТАЦИИ 

Информаuионная карта .а.иссертаuии установлена nриложением J\{g 1 к 
Положению о представлении обязательного экземпляра диссертаuии. утвер

жденному nриказом МУ!нистерс.тва науки и технологнй Российс~о.:()Й Фелеrа

uии от 31 августа 1998 года N.> 145 (зарегистрlfрован в Миннстеrстве юстишш 
Российской Федераuии 25 ноября 1998 года Nq 165()). 

Прu.южение 11/9 1 1.) 

n. Поло.жению о дuссертациошюм cnвr-me 

ПЕРЕЧЕНЪДОКУМЕНТОВ 
второго экземпляра апестаiЦtонноrо дела по присуждению 

ученой стеnени, хранящеrося в диссертационном совете 

В диссертаuионном совете хранится второй экзошляр атгесташюннот 

дела. в которое кроме вторых эюемп,1яров перечисленных в приложении N'! q 
к Положению о nиссертаuи6нном совете доку\tентоn. входят также: 

1. Заявление соискателя. 
2. Протокол заседания диссертаuионного совета nри прие\Iе диссертаuнн 

к зашите (1 эю.). 
3. Заверенная в установлеюю:-.1 порядке копия доку\1ента о высшеч 11.111 rю

слевузоnском профессионалыюм образовании д.rн1 соискате.1я у•rеной степенн 

кандидата наук (1 JКЗ.), заверенная копия диплоча кандидата наук (_шГiеренна>J 
копия документа о высше\.-1 и.r1и nоспенузокскш.1 np()фeccнoн<LlЬIIOJ\.! ofip<liOH<t
нии .iLГIЯ лиuа, не имеюшеrо ученой степени кшrдндата н;tукJ .J..'JЯ l:OJICKilTL'.lЯ 

ученой степени доктора наук ( 1 ·жз.) 
4. Удостоверение о сдаче кандидатских жзаменов ,1.111 t.:()ИCK<l.TC;Jн ~-·Jt'JIOJJ 

степени кандидата наук. а также .ILlЯ соискателя ученоi1 crc:neн11 ..:.rок1·ора на

ук, не имеющего ученой степени кандидата наук ( 1 ЖJ. ). 

5. Заключение организаuии, где выполняла<.:ь J.Шссерташюнн<Iн работ<l 

или к которой был прикреплен соискатепь (1 JKJ.). 

б. Отзывы офиuиальных опnонентов, ведушей оргаюоаuни и научного 
руководителя ( 1 экз.). 

7. Отзывы, поступившие на диссертаuию и автореферат (по J .жз.). 
8. Явоч:ный лист членов диссертаuионного совета ( приложевис J~·':! IO к 

Положению о диссертаuионном совете, 1 экз.). 
9. Протокол заседан~ счетной комиссии (при.1ожение NQ 20 к Положе

нию о диссертаuионном совете, 1 :.жз.). 
\0. Сnисок адресатов, которым направлен автореферат (с указанием латы 

рассылки), nодписанный ученым секретарем ( 1 экз.). 

Пршюжепие 4 

Приложение М 20 
к По,южению о диссертационном совете 

ПРОТОКОЛNо 
заседания счетной комиссии, 

избранной диссертационным советом 

шифрсовета 
от __________________ 200 
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Г. 

Состав избранной комиссии ---------:;с:-:-::::-::::--::--::-----
фамwщи, и., о. 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по 

диссертаuии ______________ ~~~~~-----------------------
фамилия, и., о. 

на соискание ученой степени доктора (кандидата) _________ наук. 
отрасль науки 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве ___ человек 

на срок-------------::-
8 состав диссертаuионного совета дополнительно введены_ человек. 
Присуrствовало на заседании ___ членов совета. в том числе докторов 

наук по профилю рассматриваемой диссертаuии __ . 

Роздано бюллетеней --,--------,--
Осталось нерозданных бюллетеней ___ . 
Оказалось в урне бюллетеней ___ . 
Результаты голосования по воnросу о возбуждении ходатайства о~ nри

суждении ученой стеnени доктора (по вопросу о nрисуждении ученои сте-

пени кандидата) наук 

;а 

против 

отрасль науки 

фамилия, и., о. 

недействителы1ых бюллетеней 

Председателъ счетной комиссии---------;~:;;;;;;;;;-;:-;;---
фамшJuя, и., о. 

Ч,1ены комиссии-----------:;:=:;:;;;;--;;--;;--------
фа.wилии, и., о. 

Прим.ечание. 
Линии и nодстрочные nояснения не печатаются. 
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1/pu.JrJ III"CI/11!' 5 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке рассмотрения и защиты диссертациИ с грифом 

•Для служебного пользования• 

Утверждена npшi."aзo.w Мипобразовтшя Рос('lш 

от 7 июня 2000 г. Ng 1707 
1. Организация, где подготовлены диссертаuия и автореферат или к кото

рой был прикреплен соискатель, должна провести их эксnертизу с uелью вы

явления в них сведений огрюtИ'tенного распространения, перечень которых 
устанавливается действующими фел.еральны~и и ведомствен!IЫ\Ш нор\1а

тивными актами и документами. 

Экспертиза диссертации (автореферата) осуществляется комиссией. '!Ле
ны которой назначаются руководителем организации. 

2. Лри наличии в диссертации (автореферате) сведений ограниченного 
распространения комиссией составляется заключение (отдельно по лиссер

таuии и автореферату) с приведением наименований и номеров nунктов l!ор
мативных актов (документов), которыми установлены ограничения. и vкrпа
нием номеров листов (страниu) и абзацев. nараграфов. разделов и,·lн ~руп1;... 
частей диссертации (автореферата). в которы"< солержатся сведениSI огр;ш 11 -

ченного распространения, а также с обоснованием 11собхо.аимости присвое

ния диссертации (автореферату) грифа <•для служебного по,1ьзова1нн1 ,) и 
включения в диссертацию (автореферат) свел.ений ограниченного rнкnро
странения. 

Заключение }7Верждается рукшюлителем ()рГаiiИltШИи н 1анер*'ТОJ Пt"J;l
тью организации. 

3. Диссертация с грифом <•Дr1я служсбвого nользования>) прсдстnв.lЯt'тся в 
диссертанионный совет. которому предоставлено право принимать к l<Нщпе 

несекретные диссертации. Наряду с документами. пре11усмотренными По:ю
жеliием о диссертаuионном совете, в совет. rде предПО}Jагается провесп1 'JJ 

шиту диссертации с указа1шым грифом, организацией напраRJнtются ,1ва ·ж

земпляра уrвержденного заю1юче11ИЯ о присвоеюш ей orp<Ш!IЧIПL".'IЫIOJ\) 

грифа и два экземпляра заключения о nрисвоении ана.lОПРtJюго гr11фа llвто
реферату, если таковой автореферату при~..:вое11 (в слу"ШС ТН\1ОЖJпелыюго rе
шения по результатам зашиты диссертании по о,:шому жзС\1П:ВiР> J<IКЛо•rе

ний помещается в первый ·ж3е~шш1р атrестаuиовного дела cшtL:J<..<~тe;tн \''!С
ной степени, направ.ляемЬJй в ВАК МИ1щбразо1~ашн1 Роп1ш и 110 U.J.IH\\1\. ж 
земпляру- во второй JKJeMдlяp аттспаuио1шого дела, ост;~юншilоJ н,\· \ра
нении в диссертационном совете). 

4. Защита диссертации с грифом «Д;Iя спужебною нuл,JotJ<НIHЯ" 11 Р<К
смотрение связанных<.: ней аттестационных докуме11ТОВ о<.::ушс:стюяется д11 с
сертаuионным СОВСТОМ В СООТВСТСТАИИ С }'CT<HIORЛei!Hbl~l ПОрЯ,1КО~1 ПрИСуЖде

НИЯ ученых стеnеней нау•шым и научно-педагоrич..:скнм раGопшкам и тре

бован~w:и tiастояшсй Инструкrши. 

1' 
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5. Комиссия диссертационного совета, назначаемая при nредварительном 
рассмотрении диссертации, обязана отразить в заключении свое мнение о 

правомерности присвоения ей грифа «Для служебного пользования• и обос
нованности включения в диссертацию сведений ограниченного распростра

нения. 

6. При возникновении у комиссии сомнений в правомерности nрисное
ни.я диссертации rрифа •Для служебного пользования~ либо обоснованности 
включения в нее сведений ограниченного расnространения диссертацион

ный совет вправе направить организации, в которой выполнена диссертация 
или к которой был прикреплен соискатель, письмо с указанием причин кри

тического отношения к ранее nринятому ею решению и с изложением прось

бы nровести дополнительную экспертизу по rрифу диссертации либо по во
просу включения в диссертацию сведений ограниченного распространения. 

В случае согласия руководства организации с nредложением о снятии с 
диссертации ограничительного грифа диссертационный совет возвращает в 

организацию диссертацию и представленные документы для переоформле

ния. Соискателю по ero просьбе могуr быть возвращены документы, не обо
значенные ограничительным грифом. 

После переоформления диссертация и соответствующие документы nред
ставляются в тот же ил н другой диссертационный совет в установленном nо

рядке. 

7. В целях выяснения правомерности присвоекия диссертации грифа «Для 
служебного пользования!) либо обоснованности включения в нее сведений 
ограниченного распространения диссертационный совет может обратиться в 
федеральный орган или организацию, в подчинении которых находится ор

ганизация, где диссертация выполнялась. Решение федерального органа или 
вышестоящей организации является окончательным. 

8. При подтверждении необходимости лрисвоения диссертации грифа 
«Для служебного пользования!) организацией по месту ее выnолнения либо 

вышестоящей организацией диссертационный совет проводит защиту дис

сертации и рассмотрение аттестационных документов в установленном по

рядке. Список лиц, nрисутствовавших на защите диссертации с грифом «Для 

служебного пользования», nомешается 1ю второй экземпляр атrестаuионноrо 

дела соискателя, остающийся на хранении в диссертационном совете. 

9. Переписка в отношении оrраничительноrо J1tИфа диссертации (вклю
чения в нее сведений ограниченного распространения) помещается во второй 

экземпляр аттестационного дела либо в материалы, остающиеся на хранении 

в диссертационном совете. Данные о ведении переписки по указанным во

просам и ее результатах подлежат отражению в справке ( nриложении М 14, 
17 к Положению о диссертационном совете). 

1 О. В случае nринятия диссертационным советом отрицательного реше
ния по результатам защиты диссертации с грифом •Для служебного пользо
вания!) или в случае nодачи соискателем письменного заявления с просьбой 
снять с рассмотрения диссертацию. содержащую сведения оrраниченного 

распространения, диссертационный совет может возвратить ему документы, 

не обозначенные ограничительными грифами. Диссертация с грифом «Для 
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служебного пользования» и другие аттестационные документы, Ja ИСК.110'!t'
нием подлежащих хранению в диссертационном совете, возвращаются в ор

ганизацию по месту выполнения диссертации. 

ll. Волрос о правомерности nрисвоения диссертации грифа «Д.lя служеб
ного пользования)) либо обоснованности включения в нее сведений ограни
ченного распространения может быть поставлен nри :жслертизе аnссlаuи

онных материалов соискателя ученой степени в ВАК МинобраJованни Рос
сии. 

Установление факта неправомерноrо присвоения ограничите.lЫIОГо гри
фа диссертации может явиться основанием Д;1Я ВОJврата президиумо.VJ ВАК 
Минобразования России диссертации и аттестационного дела соискателя в 
диссертационный совет для переоформления и рассмотрения в установлен
ном nорядке. 

12. Делопроизводство по диссертации с грифом <<Для служебного польJО
вания>> и связанным с ней аrгестаuионным документам осуществляется орга

нами аrrестаuии в соответствии с действующими в Российской Федераuии в 

этой сфере федеральными и ведомственными нормативными актами и доку
ментами. 

1 

' ' 11 

Пptuп.Жeltue n 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке защиты соРскателями - иностраииым11 гражданами 

в Российской Федерации 

Утверждена приказом Минобразования России 

от 7 июня 2000 г. N!! 1707 

В случаях, когда соискатель- иностранный гражданин в силу особых об

стоятельств сnоевременно не \ЮГ опубликовать основные научные резу.lЬПt
ты диссертации и подготовить автореферат диссертации, диссерташюнный 

совет вnраве принять решение о проведении зашиты диссертации без пrедва

рительной публикации основных ее положений в nечати и о рассылке авто
реферата диссертации менее чем за месяц до зашить!. 

Прило.жение 7 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в ВАК Минобразования России 

по вопросу ностр11фикации 

Утверждеп приказом Минобразования России 

от 7 июня 2000 г. м 1707 

l. Ходатайство руководителя организаuии, где работает соискатель, о но
стрификации диплома (апестата), заверенное печатью, или личное заявление 

соискателя ( 1 экз.). 
В ходатайстве (заявлении) указывается ученая степень или ученое Jвание. 

к которым подлежит приравниванию ученая степень или ученое звание, по

лученные за рубежом. При нострификаuии документа о присуждении ученой 
степени в ходатайстве (заявлении) также указывается на313а11ие диссертации. 

2. Заверенные в установленном порядю:; 
ЛИ'-IНЫЙ ЛИСТОК ПО учету КадрОВ С фоТUКЗрТО'{КОЙ ( J .JKJ. ), 
копия документа о нали'-fии ученой степени или ученого звания. подле

жащего нострификации, и перевод документа на русский язык ( 1 экз.). 
3. Реrистрационно-уч:етная карточка (лриложение N2 J 5 к Положению о 

диссертаuионном совете, 2 экз.). 
4. Оnись документов, имеющихся в деле (приложение N2 !б к Положению 

о диссертационном совете, 1 зкз.). 
Все документы наnравляются в ВАК Минобразования России в скоро

сшивателе. 
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Приложение 8 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке оформления и выдачи диплома доктора (кандидата) 

наук, атгестата профессора по специальности и их дубликатов 

Утверждена приказом Минобразования России 

от ?июня 2000г. М 1707 

1. Диплом доктора наук (а также алеетат профессора по специальности) 
оформляется в ВАК Минобразования России, подnисывается председателем 
ВАК Минобразования России (или его заместителем) и главным ученым сек
ретарем ВАК Минобразования России и заверяется гербовой печатью ВАК 
Минобразования России. 

2. Диnлом кандидата наук оформляется в ВАК Минобразования России, 
подписываются председателем и ученым секретарем диссертационного сове

та, где проходила защита диссертации, и заверяется печатью организации, в 

которой создан диссертационный совет. 

3. Дипломы и атrестаты выдаются ВАК Минобразования России уполно
моченным представителям регионов, диссертационных советов и советов 

организаций по доверенности за nодnисью директора (ректора) или его за

местителя по научной работе (проректора), заверенной печатью. 
Вручение диплома (аттестата) должно быть проведено в краткие сроки со 

дня получения его в ВАК Минобразования России. Организация, ответст
венная за вручение, сообщает соискателю о дате вручения диплома или атте
стата. Диnлом или апестат вьшается соискателю по ведомости под расписку. 

Ведомость с раслиской о лолучении дипломов (аттестатов) хранится в 
ВАК Минобразования России в установленном порядке. 

4. Диnломы и аттестаты, не выданные в течение трех лет, возвращаются в 
ВАК Минобразования России с указанием nричин невручения их соискателям. 

5. Лица, которым nрисуждена ученая степень или приевсено ученое зва
ние, в случае ~атьt диплома или атrестата, вьшанноrо ВАК Минобразова
ния России, обращаются с nисьменным заявлением к руководителю органи
зации по мес1)' защиты диссертации или представления к ученому званию о 

выдаче дубликата диплома (атrестата) с указанием причин уграты. 
6. На основании представленных документов и проверки архивных мате

риалов о nрисуждении ученой степени или присвоения ученого звания руко

водитель орrанизации принимает решение о ходатайстве перед ВАК Миноб
разования России о выдаче дубликата диплома или апестата. Указанное хо

датайство вместе с заявлением высЬUiается в ВАК Минобразования России. 
К ходатайству прикладываются две nочтовые карточки с марками с указа

нием адресов лица, утратившего диплом или аттестат, и организации. 

7. Дубликат диплома доктора (кандидата) наук или атrестата nрофессора 
по специальности оформляется в ВАК Минобразования России. подписыва
ется председателем ВАК Минобразования России (или его заместителем) и 
главным ученым секретарем ВАК Минобразования России и заверяется гер
бовой печатью ВАК Минобразования России. 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
изстандартов,реrламентируюtЦих 

научную деятельность 

Приложение 9 

1. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления. ГОСТ 7.32-91 

< ... > 
2. Струкrура омета 

СтруКl)'рными элементами отчета о НИР (научно-исследовательской ра-

боте - прим. ред.) являются: 
1) титульный лист; 
2) список исполнителей; 
3) реферат; 
4) содержание; 
5) nеречень сокрашений, условных обозначений, символов, единиu и 

терминов; 

6) введение; 
7) основная часть; 
8) заJUiючеиие; 
9) список использованных источников; 
10) приложения. 
Обязательные структурные злементы выделены полужирным шрифта~. 

Остальные структурные элементы включают в отчет по усмотрению исnол
нителя Н ИРе учетом требований разд.З и 4. 

З. Требования к структурным элементам отчета 

3.1. Титульный лист 
3.1.1. Титульный лист является nервой страницей отчета о НИР и служит 

источником информации. необходимой для обработки и nоиска документа. 
3.1.2. На титульном листе приводят следующие сведения: 
1) наименование организации - исполнителя Н ИР; 
2) индекс УДК; 
3) коды Высших классификационных J1>уппиров~к Обшесоюзноrо клас

сификатора промышленной и сельскохозяйственнои продукции лля НИР. 
предшествующих постановке nродукции на производство; 

4) номера, идентифицирующие отчет; 
5) грифы согласования и уrверждения; 
6) наименование работы; 
7) наименование отчета; 
8) вид отчета (заключительный, про~ежуrочный); 
9) номер (шифр) темы; 
10) должности, ученые степени, ученые звания. фамилии~ инициалы ру

ководителеИ организации- исполнителя НИР, рук:оводитсJiеи НИР; 
11) место и дата составления отчета. 
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J.JJ.ЕслиотчетоНИРсостоитиз в б 
на иметь свой титульный лист, соотв: ух и оле~е книг. каждая книга дШJЖ
книги и содержащий сведен тствующии титульному л нету nepвoti 

ия, относяшиеся кланной книге 
3.2. Список исполнителей · 

3.2.1. В список исnолнителей до,1жны быть 
лы. должности ученые степени } включены Фачилии и ИНИ1!11<1-
венJ..~ых исполн,ителей испогrни'т ·че~ые званиЯ" рукавалителей НИР. отnетст-

. · елеи и соисполнитеrтей п 
ческое У'!астие 8 выrюГ!нении 6 В ' · ринимавших пюr-

. ра оты. конuе списка 
нормоконтролера. помешают подпись 

З.2.2. Если отчет выполнен одним 
степень, ученое звание фамили исполнителе\-!, его лолжность. ученvю 

' ю и инициалы а также по · 
тралера следует указывать на титульи . лпись нормок()н-

ом листе отчета 
3.3. Реферат · 

Иi ~бфщие требования к реферату на отчет о НИР- no ГОСТ 7 9 
· · · е ерат должен содержать: · 

1) сведения об объеме отчета количестве и .. 
ний, коли'fестве книг отчета кол' и ллюстраuии. таблиu. приложс-

2) перечень клю , честве исполыованных источников· 
чевых слов; · 

3) текст реферата. 
3.3.2.1. Перечень ключевыл С'1ов ло:тже t 

восочетаний из текста отчета кdт .: н вклю !ать от 5 ло 15 сюв 11ЛН ею
содержание и обеспе•швают ~озм орыи в наибфО,lЬШей мере характеризуют его 
вые слова приводятся в имени ожность ин ()рманионного поиска. Ключе-

тельном падеже и печатаю 
квами в строку через заnятые тся nрописными бу·-

3.3.2.2. Текст реферата до~ жен отражать· 
l) объект исследования И.1и разработки·. 
2) цель работы; · 

3) метод исследования и аnпаратуру: 
4) полученные результаты и их новизну· 
5) основные конструктивные техно~юг~ 

ные характеристики; , . ческие и rехнико-эксплуатаuион-

6) степень внедрения; 
7) рекомендаuии по внедр 
8) область лрименения; ению или итщ·и внедрения результатов Н ИР: 
9) экономическую эфф 
10) ективность или значимость работы· 
Есл~роо;ч:~з=ые предположения~ развитии объекта исслед~вания. 

е содержит сведении по какой ry 6 турных частей реферата ro 
8 
текс -.и ю HJ перечисленных стрvк-

следовательность излож~ния сохра:::..~~ерата она опускается ври лом ~а-
3.4. Содержание 
3·4·1. Содержание вклю•Jает введен 1 разделоА, п~·нктов (если они имеют н 1е, наи.\!енованис всех р<оде.гюв, IJO.J-

JIO~!epoв страниu. с которых H~lJifJia аименование) и Jаклю•Jсщ,е с указание\! 
3 4 2 n · ются эти элементы oгrera 0 н и р · · · рисоставлен ни отчета, состоящего из , . · 

из них должно быть Слое содержа П - дU)'Х и более кннг. в К<1ж.доtt 
IIHt:. рН :ном В пер!Ю~1 Kllii!'C ГJUr>it~WШOl (.;0-
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держание всего отчета с указанием номеров книг, в последующих- то:1ько 

содержание соответствуюшей книги. Допускается в первой книге вместо со

держания последуюшик книг указывать только их наименования. 

3.4.3. В отчете о НИР объемом не более 10 страниu содержание допускает
ся не составлять. 

3.5. Перечень сокрашений, условных обозначений, символов, единиu и 
терминов 

3.5.1. Принятые в отчете малораспространенные сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и специфические термины должны быть 
представленьt в виде отдельного списка. 

3.5.2. Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и тер
\1ИНЫ повторяются в отчете менее трех раз, отдельный список не составляют, 

а расшифровку дают непосредственно в тексте отчета при nервом уnомина

нии. 

3.6. Введение 
3.6. 1. Введение должно содержать оuенку современного состояния ре

шаемой научно-технической проблемы. основание и исходные данные для 

разрабоТЮf темы, обоснование необходимости проведения НИР. сведения о 
планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследо

ваниях и выводы из них, евепения о метрологическом обесnечении НИР. Во 
введении должны быть показаны актуа.rrьность и новизна темы. связь данной 

работы с друrими научно-исследовательскими работами. 

3.6.2. Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть 
приведсны uели и задачи исследований на этаnе, их место в выnолнении 

НИР в uелом и обоснование выделения этаnа. 

3.6.3. Во введении заключительного O'J'Ieтa о НИР nомешают перечень на
именований всех подготовленных щюмежуrочных оlЧетов по этаnам и их ин

вентарные номера. 

3.7. Основная часть 
3.7 .l. Основная часть отчета должна содержать данные. отражаюшие су

шество. методику и основные результаты выполненной Н ИР. 
3.7 .2. Основная часть должна содержать: 
1) выбор направления исследований, включающий обоснование выбора 

принятого направления исследования, методы решения задачи их сравни

тельную оценку, разработку общей методики проведения НИР; 

2) теоретические и (или) экспериментальные исследования, включающие 
определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения :жс
периментальных работ, принuипы действия разработанных объектов, их ха

рактеристики, обоснование выбранного метролоrи4ескоrо обесnе4е1-1ия ра
бот, данные о объектах измерений, измеряемых величинах и средствах изме

рений, их !\.tетрологические характеристики. оценку пранильнuсти и эконо

мичности выбора средств измерений (в том числе и нестандартизуемых) и 
методик выполнения из~ерений, сведения об их аrrестаuии, оценку поrреш

ности ИЗ\tерений. полученные экспери~tентальные данные; 

:::О-61.10 
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3) обобщение и оценку результатов исследований, включающие оценку 
полноты решения поставленной задачи и прешюжения по дальнейшим на
правлениям работ оuен~ достав • ·~} ериости полученных результатов и их срав 
н~ние с аналогичными результатами оте<-~ественных и зарубежных работ
о основание необходимости nроведения дополнительных исследований от~ 
рийuательные результаты, приводящие к необходимости прекрашения д~ь
не ших исследований. 

3.7.3. В зависимости от особенностей выполненнои' НИР 
изл основную часть 

агают в виде текста, таблицы, сочетания иллюстраций и таблиu или соче
тания текста, иллюстраций и таблиц. 

Ос~овную часть отчета следует делить на разделы и пvнкты. Разделы ос-
новнои Уасти могут делиться на пу · 

нкты или на подразделы и пункты. Пvнк-
ты, при необходимости, могут делиться на подnункты. Кажлый п !КТ • 
содержать законУенную информацию. У1 лолжен 

по ~~С~ ~-~~~ставление в отчете данных о свойствах вешеств и материапоn -
3.7.5. Един~ицы физических величин в отчете- по ГОСТ 8.417 
3.8. Заключение 
Заключение должно содержать: 

краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее ла
лов, оценку nолноты решений поставленных задач, разработку рекомендаuиИ 
и исходНЬJХ данных no кон~ретному использованию результатов НИР. оцен
ку технико-экономиче~кой эффективности внедрения, Если оnределение 
~~хнико-эко~омическои эффективности невозможно. необходимо указать 

роднохозяиственную, научную, социальную значимость работы 
оценку научно-техниуеского уровня выполненной Н Ир в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. 

3.9. Список исnользованных исто•1ников 
Список должен содержать сведе б 

соста е ния 0 источниках. использованных nrн 

б вл нии отчета. Сведения об источниках nриводятся в соответстнии с 
тре ованиями ГОСТ 7.1. 

3. 10. Приложения 

3.1 0.1 · В приложения рекомендуется вклюУап. материалы связанные с 
выполненной НИР которые ' • no каким-либо причинам не могут быть вклю-
чень1 в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
1) материалы, дополняющие отчет· 
2 ' З)) n~омежуточные математи'-lеские докаJательства, формулы и расчеты 

та лицы вспомогательных цифровых данных· 
4) протоколы испытаний· ' 

5) оnисание аnnаратуры ~ приборов, применяемых при проведении ::жс
периментов, измерений и испытаний· 

~)заключение метрологической э~слертизы; 
) и~струкции, методики, описания алгоритмов и nрограмм 

шаемых ЭВМ, разработанных в проuессе выполнения НИР; Jадач, ре-
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8) иллюстрации вспомогательного характера~ 
9) копию технического задаtrия на НИР. программы работ, договора или 

другого исходного документа для выполнения НИР; 
10) протокол раССМQ11)еНия выполненной НИР на научно-техническом 

совете; 

1 1) актывнедрения результатов НИР и др. 
3.10.2. В приложения следует включать иллюстрации, таблицы и распе

чатки с ЭВМ, выполненные на листах формата АЗ. 
3.10.3. В nриложекия к отчету о НИР, предшествующей постановке про

дукции на производство, должен быть включен проеК1' технического задания 
на разработку (модернизацию) продукции или документ (заявку, протокол, 
контракт и др.), содержащий обоснованные технико-экономичесЮtе требо

вания к продукции. 

3.10.4. В nриложения к отчету о НИР, в составе которой предусмотрено 
проведение nатентных исследований, должен быть включен отчет о патент
ных исследованиях, оформленный по ГОСТ 15.011, библиографический спи
сок публикаций и патентных документов, nолученных в результате вьшолне

ния НИР, -по ГОСТ 7.1. 

4. Правила оформлени• омета 

4.1. Общие требования 
4.1.1. Страницы текста отчета о НИР и включенные в отчет иллюстрации, 

таблицы и распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 
9327. Допускается представnять иллюстрации, таблицы и раслечатки с ЭВМ 
на листах формата АЗ. 

4.1.2. Омет о НИР должен быть выполнен машинописным способом или 
с nрименсинем печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной 
стороне листа белой бумаги через полтора интервала. Для отчетов, выпол
ненных на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ, высота букв 
и цифрдолжна быть не менее 1,8 мм. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: ле
вое- не менее 30 мм, nравое- не менее 10 мм, верхнее- не менее 15 мм, 
нижнее - не менее 20 мм. 

4.1.3. Вне зависимости от способа выполнения отчета качество наnеча
танного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ долж
но удовлетворять требованию их четкого восnроизведения (электрографиче
ское копирование, микрофильмирование). 

4.1.4. При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную nлот
ность, контрастность и четкость изображения по всему отче"IУ. В отчете дол ж
ны быть четкие, нерасnлывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Все линии, 
буквы, цифры и знаки должнь1 быть одинаково черными по всему отчету. 

4.1.5. Вписывать в отnечатанный текст отчета отдельные слова, форму.rr~1, 
знаки доnускается только черными чернилами или чериой тушью, при этом 

плотность вписанного текста должна быть максимапьно приближена к IUlОТ
ностн основного изображения. 

4.1.6. Опечатки, описки и графические неточиости допускается исправ
лять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 
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~1есте исправленного и1ображения машинописным способом нли от рукн 
черными чернилами или чер1юй тушью. 

4.1.7. Фамилии. названия учреждений, организаuий. фир.\1. JiазRанис из
делий и другие И\1ена собственные в отчете приводят на языке ориптала. 
Допускается транслитерировать имена собственные и приво.аить названия 
организаций в nереволе на язык отчета с добавлением (при первом уnомишt
нии) оригинального названия. 

4.1 .8. Сокрашение русских слов и словосо•!етаний в отчете- по ГОСТ 7.12. 
4.1.9. Наиме1ювание структурfiЫХ элементов отчета <<СПИСОК ИСПОЛ

НИТЕЛЕЙ•, •·РЕФЕРАТ•, "СОДЕРЖАНИЕ>>, "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАШЕ
НИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИ
НОВ,,, •ВВЕДЕНИЕ», •·ЗАКЛЮЧЕНИЕ·>, "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ)> СЛ)'ЖЗТ ЗЗГО.:ЮВКЗМИ СТруктурНЫХ J.lC\feiJTOБ ОТЧета. 

4.1.10. Заго.1овки структурных элементов отчета и разделов осношrоп 'Jac
rи следует располагать в середине строки без точки в ктше и nечатать про~ 
писными буква.\1и, не nодчеркивая. 

4.1.11. Заголовки подразделов и пунктов с.lt-дует !IЭЧIIН<Пь с <~бзаuноrо от
ступа и пе~штать t: нрописной буквы нраJрЯ;]К}. не no.JчeiЖI!Н<HJ. бо TO'IKIJ u 
конце. 

4. J .12. Ес,lи заголовок вк.1ючает неско,lько пред,южений, их ра.Jделяюr 
точками. Переносы с.1ов в заголовках не допускаются. 

4.1.13. РасстояJIИе между заrо.1овками структурliЬIХ элсмсJtтон огчс:та и 
разделов основной части и текстом должно быть не менее 3, 4 интерва..1ов. 

4.1.14. Пункты и nодпункты OcJJOBJюй '!асти с.1едует наЧИI!ать вечат;пь с 
абзацного отступа. 

4.1. Нумерация страниц отчета 

4.2.1. Страниuы отчета следует нумеровать арабски\fи цифра.чи. соблюдая 
сквозную нумераuию по всему тексту отчета. Номерстранины проставляют n 
nравом верхнем углу без точки в конце. 

4.2.2. Тиrульный лист включают в общую нумераuию страниu отчета. Но
мер страниuы на титульном листе не проставляют. 

4.2.3. ИллюсТJ1аuии и таблицы. расположенные на отдельных листах. и 
распечатки с ЭВМ включают в обшую нумераuию страниu отчета. 

Иллюстрации. таблицы и распечатки с ЭВМ на листе фор\fата А3 учиты
нают как одну страниuу. 

4.3. Нумерация разде,1ов, nодразде . .rюв, пунктов. подnунктов н книг отчета 
4.3.1. Разделы. подразделы, пункты, по.апункп,, и книги ОТ'Iета c.le.J.ycт 

нумеровать арабскими uифрами. 

4.3.2. Разделы отчета должны и~tеть nорядковую ну:-.-JераЦию в npeдe;Iax ос
новной части от~Iета и обозначаться арабскими цифрами с IО'!Кой. напричер, 
1., 2., 3. и т Д. 

4.3. 3. Пункты должны иметь порядковую ну~1ераuию н предела;.; каж.цоru 
разде..ы и nодраздела. Ho:'l-tep пуНJ<.:та включает номер разде.1а и порядкавыи 
номер nодраздела и.1и пункта, разделенные точкои, например. 1.1 .. 1.2 .. 1.3. 
или 1.1.1 .. 1.1.2., I.I.J.ит.д. 
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4.3.4. Номер подпункта включает номер раздела. подразделlа'r ~~~~ 1~ ~~~~ 
рядковый номер подпункта, разделенные точкой, например, .. 

1.1.1.3. и т.д. н nункт или пункт име-
4 3 S Если раздел или подраздел имеет только оди 

· · · (подпункт) не следует. ет один подпункт' то нумеровать пункт ковую нумераuию в пределах 
4 3 6 Кн и отчета должны иметь поряд ф 

. отч. . ета и~омер каждой книги следует проставnять арабскимЗи ци рами 
всего · ример <• КНига ». 
на титульном листе под указанием вида отчета, нэп , 

< ... > 

4.5. Таблицы б иц 
ф о вой материал должен оформляться в виде та л . 

4.5. 1. Ци Р . чете непосредственно после текста, 4.5.2. Таблицу следует располагать в от v 

в котором она уломинается впервые, или на следующеи странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. ами порядковой нуме-
4 5 3 Таблицы следует нумеровать арабскими цифр 

раци~Й ~ пределах всего отчета. Номер едедует размещать в правом верхнем 
углу над заголовком таблицы после слова <•Та~лу~~;~т и слово «Таблица» не 

4.5.4. Если в отчете одна таблица, ее не 

пи~~:5. Оформление таблиц в отчете- по ГОСТ 2.105. 

4.6. Персчисления и примечан;я димости могуr быть приведены внутри 
4.6.1. Перечисления. при нео хо еdу~т нумеровать порядковой ну-

пунктов или подпунктов. Перечисленин ~л 1) 2) 3) и т.д., и печа-
мераиней арабскиУJи uифрами со скобкои, например , , 
тать строчными буквами с абзацного отступа. б одной 

кта не допускается олее В пределах одного пункта или подлун 

группы nеречислений. ть в отчете при необходимости поясне-
4.6.2. Примечания следует помеща ации Примечания размещают 

ния содержания текста, таблицы или илл~'iабли~ы иллюстрации, к кото
непосредственно после пункта, nодлун :Гой б ы с ~бзаuного отстуnа. 
рым они относятся, и печатают с пролис ~иеной буквы с абзацного от-

Слово «Примечание» следует nечатать с пр 

ступа вразрядку и не подчеркивать. уют Несколько примечаний следует ну-
4 6 3 Одно примеLiание не нумер · v р· 

• • • v uией арабскими цифрами с точкои, наприме . меровать nорядковои нумера 

Примечание. 

Примечания: 

1. .. ............ . 
2 ............. .. 

4. 7. Формулы и урщшения~ овых коэффициентов следует 
4.7.1. Пояснение значении симфволов и uч:с~ой же ПОСJlедовательности, в 

приводить не.nосредственно под ормулои 
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которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэф
фициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснений начи11ают 
со слова «где» без двоеточия. 

4.7.2. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную стро
ку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 
оно должно быть nеренесено после знака равенства (=) или после знаков 
плюс(+), минус(-}, умножения (х), деления(;), или других математических 

знаков. 

4. 7.3. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в· 

nределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем пра

вом положении на строке. 

Если в отчете только одна формула или уравнение, их не нумеруют. 

4.8. Ссылки 
4.8.1. Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по 

списку источников, выделенным двумя косыми чертами. 

Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в 
подстрочном nримечании. Оформление ссылок - rro ГОСТ 7 .1. 

4.8.2. Ссылки на разделы, подразделы, пунi<Ты. подпунi<Ты. иллюстрации. 
таблиuы, формулы, уравнения, перечисления, приложения следует указывать 
их порядковым номером. например:« ... в разд.4», « ... по n.3.3.4.,.,, « ... в подпунк
те 2.3.4.1, nеречисление з.,.,, « .. по формуле (3)•, <• .•. в уравнении (2)", « .. на 
рис. 8.,.,, « ... в приложении 6",.. 

Если в отчете одна иллюстраuия. одна таблиuа, одна формула. одно урав

нение, одно приложение, следует при ссылках писать <•Jta рисунке>), <•R табли

це.,.,, «ПО формуле",., «В уравнении», (<В приложении•>. 

4.9. Титульный лист 
4.9.1. Титульный лист содержит реквизиты: 
1) наименование министерства (ведомства) или другого структурного об

разования, в систему которого входит организация-исполнитель, наименова

ние организации (в том числе и сокращенное); 

2) индекс УДК, код ВКГ ОКП (мя отчетов о Н ИР, предшествующих раз
работке и модернизаuии продукции) и номер государствеююй реrистраuии. 
проставляемые орrанизаuией-исполнителем, а также надпись «Инв. N!!» -
эти данные размещаются одно под другим; 

3) спеuиальные отметки (при наличии в отчете числеt-tных данных о свой
ствах веществ и материалов в этой части nредставляется аббрениатура 
fСССД- ГОСударственнаЯ СЛуЖба СТаНдарТНЫХ CnpaBO'IHbiX даННЫХ); 

4) гриф согласования, гриф утверждения. 
Гриф согласования состоит из слова (<СОlЛАСОВАНО», должности с 

указанием наименования организации, ученой степени, ученого звания лиuа. 

согласовавшего отчет, его личной подписи. ее расшифровки, даты согласова

ния, печати согласуюшей организаuии. 

Если согласование проводилось письмом. следует указать сокращенное 
наименование согласуюшей организаuии. исходящий номер и дату письма. 
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УТВЕрждАЮ» должности с указа-Г Ф ве жде 11 ия состоит из слова " · 
ние:~аи~ен~вания организании, ученой стефпеiiИ, уче~~~~~ ::;~::еин~а~ ~~ 
ве дившеrо от•Jет личной подписи, ее расши ровки и у 
Р п ~ставляется печать организации, утвердившеи отчет. 

чета. Здесь же Р исания должны быть выполнены только черными 
подписи и даты подп 

чернилами и тушью. ф в одной строке в следую-
Элементы даты приводят арабскими uи рами п име . дату 1 октября 

шей последовательности: день месяца, месяц, год, на Р р. 
1990 г. следует оформить 01.10.90;6 с первой пролисной- наименова-

5) вид документа, строчными уквами и б ами - наименование отче-
ние зарегистрированной НИР, nропи~ным в~тчета (промежуточный или 
та, строчными буквами в кругл~IХ с:~:~хп~рвой пролисной номер книги от
заключительныи), строчными укв .. НИР совпадает с наименова
чета (если наименование зарегистрированнон . 
нием отчета его nечатают прописными буквами), ф аботьl 

6) шифр,rосударственной научно-техни~еской nроrраммы, ши Р р . 

присnоенный организацие~~:~~~~н~~не=~ звания руководителей организа-
7) должности, ~~~ые уководит~лей НИР, затем оставляют свободное ло

ции-исполнителя · Р фамилии лиu подписав-

ле дляотчлиетчн~J~:ео~:~~еь~х ип~~~=~~ю~Р~~~~~~~~~ :аты подnисаl~~я (если на 
ших , 6 подписи то доnускается 
титульном листе не размешаются все нео ходимые . 
переносить их на следующую страниuу): 

8) город и год выпуска отчета. 

4 1 о Список исполнителей 
4.10.1 Фамилии и иниuиалы, должности. ученые степени. ученые зв~ния 

· · · б с- указывают должности, ученые 
в списке следУет располагать стол uом~. .1~~~спо.1нителей, затем оставляют 
степени, ученые звания исполните~=~е: справа указывают инициалы и фа
свободное поле ~1я поминных nод ~ · . .. фамилии в скобках 
~илии исполнителей и соисполнителеи. ~~~л: ка::т:~ескую часть работы, 
следует указьiВать номер раздела (подразд ) Дл~ соисполнителей следуст 
подготовленную конкреТIIЫМ исnо.lнителем. 
казывать наименование организации-соисполнителя. 

у Й усЛОВfiЫХ о6ОЗIIЗ'iе11ИЙ. СИМВО.iЮВ, едИН.ИU И 
4.11. Перечень сокращен и , 

терминов 6 С 83 в алфавитном порядке Перечень должен располагаться стол uом. ле олы единиuы и термины. 
rуриводят сокращения, условные обозначения, сим в . 
справа - их детальную расшифровку. 

4 12 Сnисок использованных источников . 
· · орядке появления ссылок 
Сведения об источниках следует располагать в n кой 

на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точ . 

4.13. Приложенил ие отчета на его по-
4 13 1 Приложения следует оформлять как продолжен 

е . ~~х страниuах или в виде отдельной книги, располагая приложения в 
~::=.·е появления на них ссьUlок в тексте от•lета. 
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4. J 3.2. Кажд_?е приложен не должно начинатьсн с ноноН страницы 11 иметь 
содержательны и заголовок, напечатанный проnисными буква\Ш. в право.\! 
верхнем углу над ~аголовко.'v! прописными буквами должно быть напе•штано 
слово •ПРИЛОЖЕНИЕ•. 

Если приложениИ n vотчете более одного. их следует нумеровать арабски
ми цифрами порядкавон ну~1ераuией.. 

4.13.3. При оформлении приложении отдельной книгой отчета на титуль
ном листе под номером книги следует писать прописными буквами слово 
<•ПРИЛОЖЕНИЯ •. 

4.l3.4. nри необходимости текст nриложении может быть разбит на раз
делы. nодразделы. пункты, которые следует нумеровать в пределах кажлоrо 
nриложения в соответствии с требованиями поnраздела 4 '\ 

4.13.5. Имеюшиеся в тексте nриложения иллюстраu~~-. таб,шuы. форму
лы и уравнения следует нумеровать в nределах кажлого приложения R соот
ветствии с требованиями подразделов 4.4. 4.5 и 4. 7. 

4.13.6. Персчисления и примечания в тексте приложения оформляют и 
нумеруют в соответствии с требованиями подраздела 4.6. 

4.13. 7: Если в качестве приложения в отчете используется докvмент 
имеющии самостоятельное значение и оформляемый согласно требова~иям ~ 
лакументу данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале 
На титульном листе документа в правом верхнем vrлy печатают слоя~ 
<•ПРИЛОЖЕНИЕ>) и проставляют его номер. а страниu'ы. на которых разме~ 
wен документ, включают А обшую нумераuию стран ин от•rета. 

11. Реферат и аннотация. ГОСТ 7.9-77 
\.Реферат 

1.1. Реферат- сокращенное изложение содержания nервич1юrо дuку~ен
та (или его части) с основными фактическими сведениями и вывода~и · 

Реферат должен включать возможно больше информаuии, соде~ж~шеtiся 
в первично~ дОКJ"1енте. 

. 1.2. Реферат акuентирует вни~ание на новых сведениях и опреде,1яет не-
лесообразность обрашення к документу. 

1.3. Рефераты помешают в nсрвичных документах (книги. жvрналы сбор-
ники научных трудов отчеты и т д ) · · . . . н во вторичных.доКу!'>fентах (рефер3 -
тивные журналы и сборникн. информ;щионные кпрты, щ1rс 1ты rm чпп 111:г-ных лентах и др.) ' ' 

Во вторичных документах могут rтомещаты:я реферспы. взятые ю пeplm•r-
1/ЬJX документов или cпeuиaJrhнo состан.1енные 

Особенности рефератов rщ ннформаuионное ищанис _ па ГОСТ 7 '."Ц·:О 
<1со6енвооrи рефератов на отчет о 1!,1\."rнo-иccrre'Ioвaтcrrы:кoli rаботе-::.._ n~ 
ГОСТ1960О-74. , . . . 

1.4. Реферату должна предшествовать библиографическая "\аnис~-> сопер
жашая библиографическое описание реферируечоrо документа А сщ~тяе~ст
вин с требование!\.1 ГОСТ 7. J -76 и следующие ..:rан 1 rые: 

заголовок библиографического оnиса1rия, 
заглавие реферата: 
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элементы информаuиошю-nоискового языка (см. n.1.15), если они со
провождают реферат. 

Если реферат соnровождает реферируемый документ, то библиографиче

скую заnись допускается не приводить. 

1.5. Заглавие реферата может отличаться от заглавия реферируемого до
кумента в следующих случаях: 

реферат составляют на языке, отличающемся от языка реферируемого до
кумента, и заглавие реферата nриводят на языке реферата; 

реферат составляют на •шсть документа и реферату присnаивают заглавие 

данной '-lасти документа на языке реферата; 

заглавие документа не отражает содержания документа или реферата, и 

реферату присnаивают новое заглавие на языке реферата. 
1 .6. Реферат на~шнается с изложения существа работы. Заглавие и сведе

ния, имеюшиеся в библиографическом описании, не должны повторяться в 
тексте. Следует избегать лишних вводных фраз (наnример, «автор статьи рас~ 
сматривает ... •>). Исторические справки, если они не составляют основное со
держание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвест
ные nоложения в реферате не приводятся. 

\.6.1. Реферат составляется по следуюшему п .. 1ану: 
тема. предмет (объект), характер н uель работы. 
В реферате следует показать те особенности темы, предмета (объекта), ко~ 

торые необходимы для раскрытия uели и содержания работы: 
метод проведения работы. 
Описание методов uелесообразно в случае, если они новые или представф 

ля ют особый интерес для данной работы. Широко известные методы только 
называются. В рефератах документовнеэксnериментальных работ указывают 

источники данных и характер их обработки; 
конкретные результаты работы. 
Приводятся основные теоретические. экспериментальные, оnисательные 

результаты, при этом предпочтение отдают новым и провереиным фактам, 
результатам долrосрочноrо значения, открытиям, важным для решения nрак

тических вопросов. Указывают, являются ли числовые значения первичными 

или производными, результатами единичного наблюдения или ряда повтор

ных наблюдений; приводят пределы точности, надежности, интервалы досто
верности; новые сведения, выходящие за пределы основной темы первичного 

документа (новые соединения. заново открытые документы, источники дан

нъlх и др.). Но излагать их надо так, чтобы их значение не было преуnеличено; 
выводы (оценки. предложения), принятые и отверrнуrые гипотезы. опи

санные в первичном документе; 

область применекия (особенно важно указывать в рефератах на патент
ньiе документы). 

1.6.2. Если в документе отсутствует какая-либо часть (методы. выводы, 
область лрименения), то ее в реферате опускают, сохраняя nоследователь
ность изложения. 

В реферате доnускается излагать содержавне документа с большей и 
меньшей детализаuией, а также ограничиваться основной темой и результа

тами. изложенными в реферируемом документе. 
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1.7. Изложение материала в рефератедолжно быть кратким и точным, Сле
дует уnотреблять синтаксические конструкuии, свойственные языку научных и 
технических документов, избегать сложных грамматических оборотов. 

1.8. В реферате следует применять стандартизированную терминологию, 
избегать неnривычных тер:чинов и символов или разъяснять их при первом 
упоминании в тексте. 

Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять аббре
виатурами и приняты ми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из 
контекста. 

Рекомендуется применять сокращения и аббревиатуры в соответствии с 
ГОСТ 7.11-78, ГОСТ 7.12-77 или nринятые в международной nрактике. 

1, 9. Формулы в реферате приподнтся в следуюших случаях: 
без формул невозможно построение текста реферата; 
формулы выражают итоги работы, изложенной в первичном документе; 
формулы существенно облегчают понимание работы, описанной в доку-

менте. 

1.10. Единиuы измерения следует приводить в единицах международной 
системы (СИ)- поСТ СЭВ 1052-78. Доnускается nриводить в круглых скоб
ках рядом с величинами в принятой системе единиц значения величин в сис
теме единиц, использованной в первичном документе. 

l.ll. Допускается включать в реферат иллюстрации и таблицы, ес,lи OJIИ 
nомогают раскрыть основное содержание документа и сокращают объем ре
ферата. 

1.12. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия из
делий и другие собственные имена в тексте реферата приводят на языке 
оригинала. Допускается транслитерировать собственные имена в соответст
вии с СТ СЭВ 1362-78. При отсутствии необходимых nравил транслитераций 
собственные имена допускается приводить в транскрибированном виде. Лри 
применении транслитерации или транскрипции (фонетической или практи
ческой) рекомендуется при первом упоминании в тексте nриводить в скобках 
имена в алфавите реферируемого документа или в оригинальном описании. 

При первом применении транскрипuии собственных имен, представлен
ных буквами латинского алфавита, или кириллического алфавита, должно 
nроводиться в скобках собственное имя в ориmнальном написании. Доnус
кается в тексте реферата приводить названия организации в переводе на язык 
реферата с добавлением (nри первом уnоминании) оригинального названия. 

1.13. Все географические названия в реферате следует nриводюъ в соответст
вии с новейшим изданием «Атласа мира>> Главного улраnления геодезии и кар
тотрафим при Совете Министров СССР. При отсутствии данного геоrрафиче
ского названия в <<Атласе мира» его приводят на языке оригинала или на языке 
реферируемого документа. 

< ... > 
1.15. В реферат можно включать дополнительные сведения, не указанные 

в nп. 1.5, 1.6, но представляюшие интерес для читателей (название организа
ции, в которой выполнена работа, сведения об авторе первичного документа. 1 

.1 
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ссылки на ранее опубликованные документы и т.п.). При наличии в первич

ном документе ошибок и противоречий в дополнительных сведениях мoryr 

даваться примечания референта и редактора. 

Реферат рекомендуется соnровождать элементами информационно-поис
ковоrо языка. 

1.16. Объем реферата оnределяется содержанием докумеНТ<., количеством 
сведений и их научной uенностью иfили nрактическим значением. 

Средний объем текста в печаmых знаках: 

500 - для заметок и кратких сообщений; 

1000- для большинства статей, патентов; 
2500 - для документов большого объема. 
Во вторичных изданиях, в частности, по общественным наукам, допускает

ся nубликация расширенных рефератов, объем которых не регламентируете и. 

1.17. Издательское оформление и расположение рефератов, публикуемых 
в nроизведениях nечати,- по ГОСТ 7.4-77 и ГОСТ 7.5-78. 

Оформление и расположение рефератов на mчеты о научно-исследова

тельских работах (НИР)- по ГОСТ 19600-74. 

2. АвнотацJIJI 
2.1. Аннотация (в соответствии с ГОСТ 7.0-77)- краткая характеристика 

произведений печати (их совокупности или их частей) с точки зрения содер

жания, назначения, формы и других особенностей. Аннотаuия носит поясни

тельный или рекомендательный характер. 

2.2. Аннотация включает сведения о содержании произведения nечати, 
его авторе и достоинствах произведения. Аннотации носят рекомендатель

ный характер и используются работниками книrо-торrовых орrанизаций, 

библиотек и информационных органов для рекламы и пропаганды лучшнх 

произведений печати. 

2.3. Аннотации помещаются в первичных дохументах (книгах, брошю
рах, тематических планах издательств и рекламных материалах) и во вто
ричных дохументах (библиографических пособиях и печатных каталожных 

карточках). 

Во вторичных документах мoryr быть помещены аннотации, взятые из 

первичных дохументов или специально составленные. 

Особенность аннотации в информационных изданиях- по ГОСТ 7.23-78. 
В аннотациях допускается nомещать дополнительные сведения, взятые из 

других документов. 

2.4. Аннотации, как правило, предшествует библиоrрафическое описание 
nервичноrо документа, составленное no ГОСТ 7.1-76. 

2.5. Аннотации на произведения пeчartt no естественным, техническим и 
общественным наукам и отраслям народноrо хозяйства включают характери

стику типа произведения, основной темы, проблемы, объекта, цели работы и 
ее результаты. В аннотаuии указывают, что нового несет в себе данное произ
ведение печати в сравнении с другими, родственными ему no темаmхе и це
левому назначению (nри переиздании - что отличает данное издание от пре

дьщущеrо) .. Лри необходимости nриводятся сведения об авторе. 
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2.6. В аннотации на произведения художественной литераrурьr должны 
быть отражены тиn произведения, национальная принадлежность, страна, 

период, к которому относится творчество автора, основные пробле:о.tы и темы 

nроизведения, мест и время действия описываемых событий. 

< ... > 
2.8. При изложении материала в аннотациях на документы по естествен

ным, техническим, общественным наукам и отраслям народного хозяйства 

необходимо учитывать nоложения пп. 1. 7-1 настоящего стандарта. 
2.9. Средний объем аннотации- 500 печатных знаков. Допускается со

ставлять аннотации, объем которых не регламентирует например, аннотации 
рекомендательного характера. 

2.10. Издательское оформление и расположение аннотаций, публикуемых 
в книгах и брошюрах,- по ГОСТ 7.4-77. 

111. Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила. ГОСТ 7.1-84 

(в этом же тете, кроме приведенноtо текста, содержащего 

некоторые Основные положения, можно найти требования 

к библиографическому описанию книги, сериальному 

изданию, нормативно-техническим и техническим 

документам, депонированной научной работе, 

неопубликованному документу (отчету 

о научно-исследовательских работах, 

неопубликованным переводам, 

диссертациям), составным 

частям документа) 

< ... > 
1.6. Библиографическое описание составляют на языке текста документа, 

при этом часть сведений (например, в области количественной характери

стики) допускается записывать на языке той республики, в которой находит
ся библиографируюшее учреждение. 

1.6.1. Библиографическое описание может быть составлено на языке вы
ходных сведений, если язык текста и язык выходных сведений различны. 

1.6.2. При необходимости библиографическое описание составляют в 
транслитерации, транскрипции, а также в переводе на русский язык или язык 

той республики, в которой находится библиографирующее учреждение. 
1.6.3. Во всех случаях, когда язык библиографического описания отлича

ется от языка текста документа или его выходных сведений, в области приме

ч:ания nриводят данные о языке текста или выходных сведений документа. 

1.7. В библиографическом описании следует соблюдать нормы современ
ной орфографии. 

l. 7 .1. Первое слово каждого элемента (кроме сведений об иллюстрациях) 
начинают с пролисной буквы. Остальные лрописные буквы приводят в соот-

1 

1 

Приложеиие 9 317 

вететвин с нормами языка, на котором составлено описание, независимо от 

того, какие буквы приведены в документе. 

1.7.2. При наличии в документе ошибок и опечаток, не искажающих 
смысла, сведения в описании приводят в исправленном виде и не оговарива

ют исправления. 

Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки в 
фамилиях, инициалах лиц, лринимавших участие в создании документа. в да

тах. исправляют. Сведения об ошибочной форме приводят в области приме
ч:ания или отмечают иным сnособом. 

1.8. При составлении библиографического описания применяют ра.злич:-
ные приемы сокращений. 

1.8.1. Сокращения отдельных слов и словосочетаний приводят в соответ
ствии с гост 7.11-78 и гост 7.12-77. 

В библиографических описаниях документов, изданных на русском и 
других языках народов СССР, для часто встречающихся в различных облас
тях и элементах библиографического описания слов и nонятий применяют 
унифицированные формы сокращений на русском языке: *И др.» (И дру
гие) «И т.д». (и так далее), {(ст.» (старший), «МЛ» (младший), 6Б. м.» (Без 
мес;а), «Б. и.» (Без издательства). «Б. г.~> (Без года). «Разд. паг.» (Раздельная 
пагинаuия). 

При необходимости их эквиваленты приводят на других языках народов 

СССР. 
В библиографических оnисаниях документов, изданных на иностранны~ 

языках с латинской графической основой, для приведеиных слов и понятии 
применяют унифиuированные формы сок~ащений на л~тинском язы~с: 
«etc.» (et cetera), «et al.i/) (et alii), *Sen.» (senюr), *Jun.» (Jun.юr), «S .. 1.» (Sше 
loco). «S. n.» (Sine nomine), «S. а.» (Sine anno), *Pag. var.» (pagшate vапа). 

При необходимости их эквиваленты приводят на соответствующих языках. 
1.8.2. В отдельных случаях, наnример, nри длинном заглавии. опускают 

часть элемента или фразы. при этом пропуск обозначают знаком М!югото

чие ( ... ). 
1.9. Основные правила составления библиографического описания доку-

ментов nриведены в разд. 2. 
Примеры, иллюстрирующие конкретные nравила, nриведены в тексте 

стандарта. 

< ... > 
1.11. Элементы библиографического описания указаны в леречиях с 

предшествующими условными разделительными знаками. 

Разделительный знак об;rrасти в перечиях не указан. 
Знак «звездочка» (*) означает, что данный эле~ент может повторяться 

вместе с предшествующим условным разделительным знаком. 

Обязателы1ые элементы подчеркнуты. 

в круглых скобках nриведены отсылки от элемента к пункту ~тандарта, 

если необходимо уточнить условия, при которых факулыативныи злемент 

становится обязательны~. 
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