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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся всех форм и видов обучения 

является одним из обязательных видов образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию требований Федеральных государственных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС), созданных на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Согласно требованиям нормативных документов самостоятельная работа 

обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, 

так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях 

знаний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, 

навыков решения актуальных проблем формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, 

подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче зачетов и экзаменов. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность 

аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное 

освоение образовательной программы высшего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС по дисциплине «Основы научных 

исследований на транспорте». 

Самостоятельная работа решает следующие задачи:  

 закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися 

во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы 

умственной и физической деятельности;  

приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплине  «Основы 

научных исследований на транспорте»;  

 формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-

исследовательской деятельностью; 

 развитие ориентации и установки на качественное освоение изучаемой 

дисциплины;  

 развитие навыков самоорганизации;  

 формирование самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

В результате освоения дисциплин, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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 знать: отличие научного мышления от других типов мышлений;  

общенаучные методы познания; историю возникновения и основные концепции 

естественнонаучных картин мира; алгоритмы работы с научно-технической 

литературой; аналитические методы решения задач анализа, синтеза и 

оптимизации; методы обработки экспериментальных данных; источники 

специальной научно-технической и патентной информации. 

 уметь: понимать тексты технического и естественнонаучного 

содержания; применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной 

экспертно-аналитической и исследовательской практике; подготавливать 

справочно-презентационный материал научно-популярного характера;  

использовать математические методы в исследованиях; определить минимальное 

количество измерений; оформить результаты научных исследований. 

 владеть: навыками использования справочной литературы и стандартов; 

навыками проведения лабораторных испытаний и экспериментов и ведения 

рабочих журналов; организации научных исследований; навыками выступлений 

на семинарах и конференциях;  навыками представления научных и технических 

публикаций. 

Дисциплина «Основы научных исследований на транспорте» изучается 

посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими 

занятиями, самостоятельной работы над учебной и научно-технической 

литературой и завершается экзаменом 
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1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание 

уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса. 

Рекомендуется: 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по курсу, написание реферата по выбранной теме; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка к зачету (экзамену). 

Самостоятельная работа обеспечит подготовку обучающегося к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных 

контрольных и лабораторных работ. 

Для овладения знаниями рекомендуется: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со 

словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 

использование компьютерной техники, Интернет. 

Для закрепления и систематизации знаний рекомендуется: работа с 

конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; составление библиографии. 

Для формирования умений рекомендуется: 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных задач и упражнений; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа в реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и 

практических занятиях – путем проведения экспресс-опросов по конкретным 

темам, тестового контроля знаний; 

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, при выполнении индивидуальных заданий; 

3) в библиотеке, дома, в общежитии. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 
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подготовка и написание рефератов, докладов; подбор и изучение литературных 

источников; подготовка к участию в научно-теоретических конференциях. 

Существуют следующие виды контроля: текущий, т.е. регулярное отслеживание 

уровня усвоения материала на лекциях, семинарских занятиях; самоконтроль, 

осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к 

контрольным работам; итоговый по дисциплине в виде зачета (экзамена). 

 

2 Методические рекомендации по работе с конспектом лекций 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к 

преподавателю. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Содержание разделов дисциплины «Основы научных исследований на 

транспорте». 

Лекция 1. Вводная лекция. 

1.1 Понятие о науке, история развития 

Наука - одна из форм общественного сознания, дающая объективную 

картину мира, система знаний о законах развития природы и общества. Часто 

науку определяют как сферу исследовательской деятельности, направленную на 

производство новых знаний. Однако,  любое производство возникает тогда, когда 

в нем имеется потребность. Чем же обусловлено историческое происхождение 

науки? Происхождение науки связано с запросами материальной практической 

жизни людей, постоянного накопления и обособления знаний о различных 

сторонах действительности.       Причиной прогресса науки в ХV-ХVIII веке 

явилось развитие производительных сил и возникновение капиталистического 

способа производства. С этим периодом истории человечества мы связываем 

открытие Коперником гелиоцентрической системы мира, возникновение 

механики Ньютона и Галилея, рождение дифференциального и интегрального 

исчисления (Лейбниц, Ньютон) и др.        

Следующий период развития науки связан с промышленным переворотом в 

конце ХVШ века, обусловленным применением рабочих машин и парового 

двигателя. К выдающимся открытиям того времени относят: появление законов 

сохранения вещества (Ломоносов, Лавуазье) и сохранения и превращения энергии 

(Джоуль, Гельмгольц), а также разработка Менделеевым периодической системы 

элементов, создание неэвклидовой геометрии Лобачевского, открытие 

электромагнетизма (Фарадей, Максвелл, Герц) и др.       XIX век отмечен 

открытием сложного строения атома, выделением электрона как его составной 

части, зарождением квантовой теории (Столетов, Планк и др.).       Б XX веке 

происходит дифференциация и интеграция наук. Возникают теория 
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относительности, кибернетика, квантовая механика, физическая химия и другие 

науки. Мир охватывает технологическая революция.       В настоящее время 

развитие производства невозможно без научного подхода. Повышается роль 

инженерного труда. Настало время, когда эффективность производства 

определяется не количеством затраченного труда, а общим уровнем научного 

решения конкретных производственных задач, внедрением достижений науки в 

практику.  

1.1 Классификация и структура науки 

Различают следующие функции науки: описание, объяснение и 

предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее 

изучения на основе открываемых ею законов.       Обобщая эти функции можно 

сказать, что науке свойственны познавательная и практическая деятельность. В 

первом случае о науке можно говорить как об информационной системе, 

осуществляющей систематизацию ранее накопленных знаний, которая служит 

основой для дальнейшего познания объективной действительности, во втором 

случае, о системе реализации познанных закономерностей в практике.       

 Современную науку характеризуют: система научных знаний, научная 

деятельность и научные учреждения.       Система научных знаний запечатлена в 

научных понятиях, гипотезах, законах, эмпирических научных фактах, теориях и 

идеях, дающих возможность предвидеть события. Признаками научных знаний 

является:  всеобщность, т.е. принадлежность всему человечеству; проверенность 

научных фактов, т.е. возможность проверки каждого факта и следствия из 

известных законов или теорий; воспроизводимость явлений, т.е.  возможность 

повторения открытого явления другим ученым (что подтверждает существование 

определенного закона природы); устойчивость системы знаний, т.е. такая глубина 

проработки гипотезы, которая предотвращает быстрое старение знаний. научная 

деятельность, направленная на получение, освоение, переработку и 

систематизацию научных знаний характеризуется: новизной и оригинальностью, 

т.е. нечто уже объективно известное не может являться научным результатом; - 

уникальностью и неповторимостью, т.е. каждый результат – единственный в 

своем роде и не нуждается в повторении, кроме случая проверки своей 

правильности; вероятностным характером и риском, т.е. невозможностью точно 

предугадать, будет ли получен предполагаемый результат; доказательностью, т.е. 

убедительностью результатов научной работы и их воспроизводимостью.  

Научные учреждения характеризуются наличием научных сотрудников, 

занимающихся научной деятельностью; средств научной деятельности (научным 

оборудованием); объектов научного труда; информационного массива и 

соответствующих условий для научной работы.       

1.2 Типы научных исследований 

Научные исследования в зависимости от своего целевого назначения, 

степени связи с природой или промышленным производством, глубины и 

характера научной работы подразделяют на несколько основных типов: 

фундаментальные, прикладные и разработки.        

Фундаментальные исследования - получение принципиально новых знаний 

и дальнейшее развитие системы накопленных знаний. Цель Фундаментальных 
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исследований - открытие новых законов природы, вскрытие связей между 

явлениями и создание новых теорий. Они составляют основу развития, как самой 

науки, так и общественного производства.       

 Прикладные исследования - создание новых либо совершенствование 

существующих средств производства, предметов потребления и т.п. Прикладные 

исследования, в частности в области технических наук, направлены на 

"овеществление" научных знаний, добытых в фундаментальных исследованиях. 

Объектом таких исследований обычно являются машины, технология и 

организационная структура.   

  Разработки - использование результатов прикладных исследований для 

создания и отработки опытных моделей техники (машин, устройств, материалов, 

продуктов), технологии производства, а также усовершенствование 

существующей техники. На этапе разработки результаты, продукты научных 

исследований принимают такую форму, которая позволяет использовать их  

других отраслях общественного производства.                                

Рассмотренная классификация во многом условна, т.к. границы между 

тремя формами научной деятельности подвижны, но их объединяет 

принадлежность к сфере науки.  

1.4 Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательскую работу (НИР) проводят в определенной 

последовательности. Структуру научного исследования можно представить в виде 

схемы. В основе НИР лежит практика. Потребность практики в получении новых 

знаний рождает проблему, но особенностью исследовательской деятельности 

является необходимость постановки проблемы, т.е. правильного формулирования 

задачи исследования. Проблема, как правило, содержит в себе ряд вопросов, в 

которых концентрируются отдельные аспекты познания проблемы. Постановка 

проблемы и формулирование вопросов включает работу по сбору и обработке 

информации о методах и средствах решения аналогичных задач, о результатах 

других исследований в смежных областях. Такой поиск позволяет 

сформулировать конкретные цели и задачи исследования. В подавляющем 

большинстве случаев на основе четко сформулированной задачи исследования и 

критического анализа собранной исходной информации вырабатывается рабочая 

гипотеза. Для ее уточнения иногда приходится проводить предварительные 

эксперименты, которые позволяют более глубоко изучить исследуемый объект. 

Цель экспериментов различна. Она зависит от характера НИР. В 

теоретическом исследовании эксперимент подтверждает или опровергает 

количественную гипотезу, в экспериментальном - позволяет получить 

теоретические обобщения. В инженерном исследовании эксперименты обычно не 

проводят. Полученные таким образом следствия из принятой гипотезы 

представляют собой теорию, т.е. научно обоснованную систему знаний в 

пределах рассматриваемой проблемы. Полученная теория должна объяснять и 

предсказывать факты и явления, относящиеся к исследуемой проблеме. И здесь 

решающим фактором выступает критерий практики, для которой предназначена 

теория. Таким образом, НИР полностью замыкается на практику. 
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Лекция 2. Методологические основы научного познания и инженерного 

творчества 

2.1 Замысел исследования и его этапы 

Познание - это процесс избирательно-активного действия, отрицания и 

преемственности исторически сменяющихся, прогрессирующих форм 

приращения информации (информация - объективное свойство материальных 

систем, вторичное по отношению к отображаемому объекту, упорядоченность и 

структура которого переносятся в отражающую систему в процессе 

взаимодействия). Специальная форма представления информации, позволяющая 

человеческому мозгу хранить, воспроизводить и понимать ее, формирует такое 

понятие, как «знание».  

Знание - есть проверенный общественно-исторической практикой и 

удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, 

который, с одной стороны, являет собой адекватное ее отражение в сознании 

человека в виде представлений, понятий, суждений, теоретических схем, теорий, а 

с другой - выступает как владение ими и умение действовать на их основе. По 

генезису и способу функционирования знание есть социальный феномен, 

средством фиксации которого выступают естественный и искусственные языки.  

Замысел исследования – это основная идея, которая связывает воедино все 

структурные элементы методики, определяет порядок проведения исследования, 

его основные этапы. В замысле исследования выстраиваются в логический 

порядок следующие необходимые элементы: – цель, задачи, гипотеза 

исследования; – критерии, показатели развития конкретного явления, 

соотносящиеся с конкретными методами исследования; – последовательность 

применения этих методов, порядок управления ходом исследования 

(эксперимента); – порядок регистрации, накопления и обобщения 

исследовательского материала; – порядок и формы представления результатов 

исследования. Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно 

исследование состоит из трех рабочих этапов [1-3]. Первый этап включает в себя: 

– выбор научной проблемы и темы; – определение объекта и предмета 

исследования, целей и основных задач; – разработку гипотезы исследования. 

Второй этап работы содержит: – выбор методов и разработку методики 

проведения исследования; – непосредственно специальные процессы самого 

научного исследования; – формулирование предварительных выводов, их 

апробирование и уточнение; – обоснование заключительных выводов и 

практических рекомендаций. Третий этап является заключительным Он строится 

на основе внедрения полученных научно-исследовательских результатов в 

практику. Работа литературно оформляется. Логика каждого исследования 

специфична. Любой исследователь исходит из характера научной проблемы, 

целей и задач работы, конкретного информационного материала, которым он 

располагает, уровня ресурсной оснащенности исследования и своих 

возможностей. Каждый рабочий этап исследования имеет свои характерные 

особенности.  

Первый этап состоит из выбора области сферы исследования, причем этот 

весьма важный выбор обусловлен как объективными факторами (актуальностью, 



10 

новизной, перспективностью, ценностью и т.д.), так и субъективными (опытом 

исследователя, его научным и профессиональным интересом, способностями, 

склонностями, складом ума и т.д.).  

2.2 Объект и предмет  исследования 
Проблема научного исследования принимается как категория, означающая 

нечто неизвестное в науке, что предстоит открыть, доказать. Тема. В ней 

отражается научная проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в 

смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки 

исследования, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым 

предпосылки успеха работы в целом. Объект исследования. Это та совокупность 

связей, отношений и свойств, которая существует объективно в теории, практике, 

требует некоторых определенных уточнений и служит источником необходимой 

для исследователей информации. Предмет исследования. Этот элемент является 

более конкретным и включает только те связи и отношения, которые подлежат 

непосредственному изучению в данной исследовательской работе, устанавливают 

границы научного поиска в каждом объекте. В научной работе можно выделить 

несколько предметов исследования, но их не должно быть много. 2.3 Цели и 

задачи исследования Из предмета исследования вытекают цель и задачи 

исследования.  

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она подробно 

конкретизируется и развивается в задачах исследования. Например, задачи 

исследования в научной работе могут быть проранжированы в следующем виде: 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого 

объекта. Вторая связана с анализом реального состояния предмета исследования, 

динамики, внутренних противоречий развития во времени и пространстве. Третья 

касается основных возможностей и способностей преобразования предмета 

исследования, моделирования, опытно-экспериментальной проверки. Четвертая 

связана с выявлением направлений, путей и средств повышения эффективности 

совершенствования исследуемого явления, процесса, т.е. с практическими 

аспектами научной работы, с проблемой управления исследуемым объектом. 

Задач в исследовательской работе не должно быть много.  

2.4 Формулировка гипотезы 

Уяснение конкретных задач осуществляется в творческом поиске частных 

проблем и вопросов исследования, без решения которых невозможно реализовать 

методический замысел, решить главную проблему. В этих целях изучается 

специальная литература, анализируются имеющиеся точки зрения, научные 

позиции; выделяются те вопросы, которые можно решить с помощью уже 

имеющихся научных данных, и те, решение которых представляет прорыв в 

неизвестность, новый шаг в развитии науки и, следовательно, требует 

принципиально новых подходов и знаний, предвосхищающих основные 

результаты исследования. 

 Гипотезы бывают:  

а) описательные (предполагается существование какого-либо явления);  
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б) объяснительные (вскрывающие причины его);  

в) описательно-объяснительные.  

К научной гипотезе предъявляются следующие определенные требования:  

– она не должна включать в себя слишком много положений. Как правило, 

одно основное, редко больше по особой специальной необходимости;  

– в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся 

однозначными, не уясненные самим исследователем;  

– при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений, 

гипотеза должна соответствовать фактам, быть проверяемой и приложимой к 

широкому кругу явлений;  

– требуется безупречное стилистическое оформление, логическая простота, 

соблюдение преемственности.  

Научные гипотезы с различными уровнями обобщенности, в свою очередь, 

можно очевидно отнести к инструктивным или дедуктивным. Дедуктивная 

гипотеза, как правило, выводится из уже известных отношений, положений или 

теорий, от которых отталкивается исследователь. В тех случаях, когда степень 

надежности гипотезы может быть определена путем статистической переборки 

количественных результатов опыта, рекомендуется формулировать нулевую или 

отрицательную гипотезу. При ней исследователь допускает, что нет зависимости 

между исследуемыми факторами (она равна нулю). Например, при изучении 

структуры деятельности специалиста в какой-либо сфере нас интересует 

зависимость этой структуры от уровня образования, рабочего стажа, возраста, 

уровня профессиональной квалификации. Нулевая гипотеза состоит из 

допущения, что такой зависимости не существует. Можно ли в таком случае в 

проводимом научном исследовании получить результаты, противоречащие 

нулевой гипотезе? Если мы такие факты получим, то можно ли будет их 

рассматривать как случайные? Предполагается, что при такой постановке 

вопросов исследователю легче уберечься от ложной интерпретации итоговых 

результатов опыта. Формулируя гипотезу, важно отдавать себе отчет в том, 

правильно ли мы это делаем, опираясь на формальные признаки хорошей 

гипотезы:  

а) адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками 

(иногда исследователи формулируют проблему в определенном, одном плане, а 

гипотеза с ней не соотносится и уводит исследователя от проблемы);  

б) правдоподобность, т.е. соответствие уже имеющимся знаниям по данной 

проблеме (если такого соответствия нет, новое исследование оказывается 

изолированным от общей научной теории); 

 в) проверяемость. 

2.5 Методика исследования 

Второй этап исследования носит ярко выраженный 

индивидуализированный характер, не терпит жестко регламентированных правил 

и предписаний. И все же есть ряд принципиальных вопросов, которые 

необходимо учитывать. В частности, вопрос о методике исследования, поскольку 

с ее помощью возможна техническая реализация различных методов. В 

исследовании мало ставить перечень методов, необходимо их сконструировать и 
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организовать в систему. Нет методики исследования вообще, а есть конкретные 

методики исследования различных объектов, явлений, процессов.  

Методика исследований – это совокупность подходов, способов и приемов 

проведения научных исследований. Она отвечает на вопрос:  как и каким образом 

проводить исследование. Методика исследований определяет: оборудование, 

приборы, количество опытов (повторностей), план работы, затраты времени и 

средств. Правильная методика – залог успеха исследования.   В соответствии с 

логикой научного поиска осуществляется разработка методики исследования. Она 

представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание 

которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать сложные и 

многофункциональные объекты.  Применение целого ряда методов позволяет 

всесторонне изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры.  

Трудности экспериментального метода состоят в том, что необходимо в 

совершенстве владеть техникой его проведения.  Теоретические методы 

необходимы для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки 

собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением литературы: 

трудов классиков; общих и специальных работ; исторических документов; 

периодической печати и др.  С помощью статистических методов определяются 

средние величины полученных показателей: среднее арифметическое; медиана — 

показатель середины; степень рассеивания — дисперсия, или среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации и др.  

2.6 Инженерное творчество 

Инженерное творчество – постановка и решение задач, связанных с 

созданием, проектированием, испытанием, доводкой, транспортировкой, 

эксплуатацией, ремонтом и утилизацией технических систем, их элементов, 

конструкционных материалов и технологий, которые отличаются более высоким 

техническим  уровнем и конкурентоспособностью. К инженерное творчеству 

относятся задачи технического творчества, ориентированные на создание новой 

продукции, а также задачи выбора и обоснования способов моделирования и 

испытании технического объекта. Потребность в инженерном творчестве 

возникает в тех случаях, когда в процессе проектирования традиционные 

известные решения, способы и средства не удовлетворяют потребности и 

требуется предложить или изобрести новые решения. Результат инженерного 

творчества часто составляет предмет изобретения. Для развития творческих 

способностей и повышения результативности и эффективности инженерного 

творчества рекомендуется использовать разнообразные средства интенсификации 

технического творчества. Инженерное творчество часто включает как основную 

часть научно-техническое творчество.   

 

Лекция 3. Выявление и оформление объектов технического творчества. 

3.1 Научно-техническая информация 

В современных условиях развития научно-технического прогресса, 

увеличения объѐма научной и научно-технической информации, быстрой 

сменяемости и обновления знаний особое значение приобретает подготовка в 

высшей школе высококвалифицированных специалистов, способных к 
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самостоятельной работе, к внедрению в производственный процесс новейших и 

прогрессивных результатов. Важнейшим компонентом системы 

информационного обеспечения является новая научно-техническая информация 

об оригинальных идеях, научных результатов, фактах и т. д. При этом всегда 

существовала проблема «адресности», суть которой заключается в том, чтобы эта 

информация своевременно доставлялась именно тем пользователям, для которых 

она представляет непосредственный интерес. Система научной коммуникации 

стала оформляться в качестве самостоятельной системы, ответственной за 

хранение и распространение научных сведений и знаний. Активно развивались 

издательское дело, библиотеки, а позднее — реферативные, информационные и 

консультационные службы.   Научные документы и издания  Структурной 

единицей, характеризующей информационные ресурсы и информационные 

продукты с количественной стороны, является научный документ, под которым 

понимается материальный объект, содержащий научно-техническую информацию 

и предназначенный для ее хранения и использования.  В зависимости от способа 

представления информации различают документы: текстовые (книги, журналы, 

отчеты и др.), графические (чертежи, схемы, диаграммы), аудиовизуальные 

(звукозаписи, кино- и видеофильмы), машиночитаемые (например, образующие 

базу данных, на микрофотоносителях) и др. Кроме того, документы 

подразделяются на первичные (содержащие непосредственные результаты 

научных исследований и разработок, новые научные сведения или новое 

осмысление известных идей и фактов) и вторичные  (содержащие результаты 

аналитико-синтетической и логической переработки одного или нескольких 

первичных документов или сведения о них).  Первичные документы и издания.  

Как первичные, так и вторичные документы подразделяются на опубликованные  

(издания) и непубликуемые. С развитием информационной технологии это 

разграничение становится все менее существенным. В связи с наличием в 

непубликуемых документах ценной информации, опережающей сведения в 

опубликованных изданиях, органы НТИ стремятся оперативно распространять 

эти документы с помощью новейших средств репродуцирования.  В числе 

первичных документов - книги (непериодические текстовые издания объемом 

свыше 48 страниц); брошюры (непериодические текстовые издания объемом 

свыше четырех, но не более 48 страниц).  Книги и брошюры подразделяются на 

платные и бесплатные, а также на научные, учебные, официально-

документальные, научно-популярные и, наконец, по отраслям науки и научным 

дисциплинам. Среди книг и брошюр важное научное значение имеют 

монографии, содержащие всестороннее исследование одной проблемы или темы 

и принадлежащие одному или нескольким авторам, и затем сборники научных 

трудов, содержащие ряд произведений одного или нескольких авторов, рефераты 

и официальные различные или научные материалы.  Для учебных целей издаются 

учебники и учебные пособия (учебные издания). 

Это непериодические издания, содержащие систематизированные сведения 

научного и прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 

преподавания и изучения. К специальным видам технических изданий принято 

относить нормативно-техническую документацию, регламентирующую научно-
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технический уровень и качество выпускаемой продукции (стандарты, инструкции, 

типовые положения, методические указания и др.).  

 Стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс 

норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный 

компетентным органом. В зависимости от содержания стандарты включают: 

технические условия и требования; параметры и размеры; типы; конструкции; 

марки; сортаменты; правила приемки; методы контроля; правила эксплуатации и 

ремонта; типовые технологические процессы и т. п. По принадлежности 

стандарты подразделяются на отечественные, стран-членов СЭВ, национальные 

зарубежных стран, фирм и ассоциаций, международных организаций  (например, 

Международной организации мер и весов и т. д.).  Важное значение для 

постановки научно-исследовательских работ имеет патентная документация, 

представляющая собой совокупность документов, содержащих сведения об 

открытиях, изобретениях и других видах промышленной собственности, а также 

сведения об охране прав изобретателей. Патентная документация обладает 

высокой степенью достоверности, так как подвергается тщательной экспертизе на 

новизну и полезность.  Первичные непубликуемые документы могут быть 

размножены в необходимом количестве экземпляров и пользоваться правами 

изданий (рукописи и корректурные оттиски являются промежуточными этапами 

полиграфического процесса и не относятся к научным документам). К основным 

видам непубликуемых первичных документов относятся научно-технические 

отчеты, диссертации, депонированные рукописи, научные переводы, 

конструкторская документация, информационные сообщения о проведенных 

научно-технических конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах.  

Вторичные документы и издания  Вторичные документы и издания подразделяют 

на справочные, обзорные, реферативные и библиографические.  В справочных 

изданиях (справочники, словари) содержатся результаты теоретических 

обобщений, различные величины и их значения, материалы производственного 

характера.  В обзорных изданиях содержится концентрированная информация, 

полученная в результате отбора, систематизации и логического обобщения 

сведений из большого количества первоисточников по определенной теме за 

определенный промежуток времени. Различают обзоры аналитические 

(содержащие аргументированную оценку информации, рекомендации по ее 

использованию) и реферативные (носящие более описательный характер). Кроме 

того, работники библиотек часто готовят библиографические обзоры, содержащие 

характеристики первичных документов как источников информации, 

появившихся за определенное время или объединенных каким-либо общим 

признаком.  Реферативные издания (реферативные журналы, реферативные 

сборники) содержат сокращенное изложение первичного документа или его части 

с основными фактическими сведениями и выводами.  

Реферативный журнал - это периодическое издание журнальной или 

карточной формы, содержащее рефераты опубликованных документов (или их 

частей).  

Реферативный сборник - это периодическое, продолжающееся или 

непериодическое издание, содержащее рефераты непубликуемых документов (в 
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них допускается включать рефераты опубликованных зарубежных материалов).   

Библиографические указатели являются изданиями книжного или 

журнального типа, содержащими библиографические описания вышедших 

изданий. В зависимости от принципа расположения библиографических описаний 

указатели подразделяются на систематические), писания располагаются по 

областям науки и техники в соответствии с той или иной системой 

классификации) и предметные (описания располагаются в порядке перечисления 

важнейших предметов в соответствии с предметными рубриками, 

расположенными в алфавитном порядке).  Вторичные непубликуемые документы 

Включают регистрационные и информационные карты, учетные карточки 

диссертаций, указатели депонированных рукописей и переводов, картотеки  

«Конструкторская документация на нестандартное оборудование», 

информационные сообщения. К ним принято относить также вторичные 

документы, которые публикуются, но рассылаются по подписке (Бюллетени 

регистрации НИР и ОКР, сборники рефератов НИР и ОКР и др.). 

3.2 Документные классификации 

Традиционным средством упорядочения документальных фондов являются 

библиотечно-библиографические (документные) классификации (ББК).  

«Библиотечно-библиографическая классификация» (ББК) - это 

классификационный информационно-поисковый язык иерархического типа с 

элементами фасетной структуры в виде вспомогательных таблиц типовых 

делений.  Наибольшее распространение получила Универсальная десятичная 

классификация (УДК), которая используется более чем в 50 странах мира и 

юридически является собственностью Международной федерации по 

документации  (МФД), отвечающий за дальнейшую разработку таблиц УДК, их 

состояние и издание.   УДК состоит из основной и вспомогательных таблиц. 

Основная таблица содержит понятия и соответствующие им индексы, с помощью 

которых систематизируют человеческие знания. Первый ряд делений основной 

таблицы УДК имеет следующие классы: 0—Общий отдел. Наука Организация 

Умственная деятельность. Знаки и символы. Документы и публикации; 1-

Философия; 2-Религия; 3-Экономика. Труд. Право; 4-свободен с 1961 г.; 5-

Математика. Естественные науки; 6-Прикладные науки. Медицина. Техника; 7 - 

Искусство. Прикладное искусство. Фотография. Музыка; 8-Языкознание 

Филология. Художественная литература. Литературоведение; 9 - Краеведение. 

География. Биография. История.  

 

Лекция 4. Патентование изобретений 

Среди различных видов научно-технической информации особое место 

занимает патентная информация. Под патентной информацией понимается 

патентная документация в процессе еѐ передачи, переработки и использования, а 

также сведения о состоянии и использовании патентного фонда.  Под патентной 

документацией понимается совокупность публикуемых и непубликуемых 

документов, содержащая сведения о результатах научно-технической 

деятельности, заявленных и признанных изобретениями, полезными моделями, 

промышленными образцами, а также сведения о правах изобретателей, 
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патентообладателей, о регистрации промышленных образцов и полезных 

моделях. Это важнейший источник технической, экономической и правовой 

информации.  

Ежегодно в странах мира публикуется около 1млн патентных документов. 

За годы существования патентной системы в странах мира опубликовано более 20 

млн. патентных документов.  Различают два вида патентной документации: 

первичная и вторичная.  К первичной документации относятся полные описания к 

охранным документам (описания к заявкам на изобретения, патентные описания, 

описания полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков), а также 

извлечения из них, публикуемые в официальных бюллетенях и журналах 

патентных ведомств. 

 Основная задача первичной патентной документации заключается в том, 

чтобы юридически строго определить границы и объем прав патентообладателя 

или заявителя и т.д.  Ко вторичной документации относятся материалы 

переработки первичной патентной документации (аннотации, рефераты, 

различные библиографические сведения, тематические подборки, обзоры, 

указатели).  Патентные описания - основной вид патентной документации. С 

точки зрения информации патентное описание - документ во многом идеальный, 

потому что он:  имеет унифицированную логическую структуру, стандартное 

библиографическое описание, устойчивую лексику (используются стандартные 

словесные конструкции; содержит описание предшествующего уровня техники с 

оценкой известных прототипов;  включает патентную формулу, которая является 

идеальной логической конструкцией, позволяющей выделить новизну 

информации; содержит в качестве составного элемента чертежи, схемы, 

химические формулы, что существенно повышает его информативность.   

Патентные описания, публикуемые в различных странах, имеют 

специфические особенности, однако сущность изобретения в описании должна 

быть раскрыта так, чтобы, обеспечив юридическую защиту прав владельца 

данного изобретения, позволить среднему специалисту в области техники, к 

которой относится изобретение, осуществить его, не прибегая к дополнительному 

изобретательскому творчеству.   

 В настоящее время описание изобретения состоит из следующих разделов:  

библиографической части;  описания сущности изобретения;  графических 

материалов, которые в случае необходимости прилагаются к описанию для 

полноты раскрытия изобретения. 

 

Лекция 5. Выбор направления научного исследования Этапы организации 

научно-исследовательской работы 

5.1Выбор направления научного исследования 

Цель научного исследования – всестороннее, достоверное изучение объекта, 

процесса или явления; их структуры, связей и отношений на основе 

разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение и 

внедрение в производство (практику) полезных для человека результатов.  Любое 

научное исследование имеет свой объект и предмет.  

Объектом научного исследования является материальная или идеальная 
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система.   

Предмет – это структура системы, закономерности взаимодействия 

элементов внутри системы, закономерности развития, различные свойства, 

качества и т.д. Каждую НИР можно отнести к определѐнному направлению.  Под 

научным направлением понимается наука или комплекс наук, в области которых 

ведутся исследования (например, техническое, социальное и др.).  Структурными 

единицами научного направления являются комплексные проблемы, темы и 

научные вопросы.   

5.2 Научная проблема, тема и вопросы 

Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена к 

определенному научному направлению или к научной проблеме. Под научным 

направлением понимается наука, комплекс наук или научных проблем, в области 

которых ведутся исследования. Например, научные исследования, выполняемые 

юристами, охватываются общим направлением «юриспруденция» (юридические 

науки). Внутри его можно выделить конкретные направления, основой которых 

являются специальные юридические науки: конституционное право, гражданское 

право, уголовный процесс и т.д. Научная проблема – это совокупность сложных 

теоретических и (или) практических задач; совокупность тем научно-

исследовательской работы. Проблема может быть отраслевой, межотраслевой, 

глобальной. К примеру, проблема борьбы с наркотизмом является не только 

межотраслевой, но и глобальной, поскольку затрагивает интересы мирового 

сообщества. Научная тема – это сложная, требующая решения задача.  

Темы могут быть теоретическими, практическими и смешанными. 

Теоретические темы разрабатываются преимущественно с использованием 

литературных источников. Примеры подобных тем: правовое государство, право 

и нравственность, понятие и виды юридической ответственности, социальная 

ценность и оценка в уголовном праве.  

Практические темы разрабатываются на основе изучения, обобщения и 

анализа следственной, судебной, прокурорской и иной практики. Например, 

такими темами являются: криминологическая характеристика краж чужого 

имущества; проблемы расследования преступлений, скрытых инсценировками; 

судебная практика по делам о превышении пределов необходимой обороны.  

Смешанные темы сочетают в себе теоретический и практический аспекты 

исследования. К примеру, к ним можно отнести следующие уголовно-правовые и 

криминологические темы: борьба с терроризмом и захватом заложников; 

преступные посягательства в сфере труда; криминологическая безопасность 

корпораций; групповая преступность; криминальный наркотизм в Российской 

Федерации и особенности его проявления в Южно-Уральском регионе. Тема 

научно-исследовательской работы, в свою очередь, может охватывать некоторый 

круг вопросов. Под научным вопросом понимается мелкая задача, относящаяся к 

определенной теме. Например, тема борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ может распадаться на 

следующие вопросы: общественная опасность наркотизма; криминологическая 

характеристика распространения наркотиков и наркотизма в России; причины и 

условия распространения наркотиков и наркотизма; личность наркомана; 
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уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. Считается, что правильный выбор темы работы 

наполовину обеспечивает успешное ее выполнение.  

Под научными вопросами понимается мелкие научные задачи, относящиеся 

к конкретной теме научного исследования.  

5.3 Темы курсовых и ВКР 
Темы курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных 

сочинений, магистерских диссертаций) определяются кафедрами. Тематика 

должна соответствовать программам курсов учебных дисциплин и учебным 

планам. При ее составлении целесообразно учитывать сложившиеся на кафедрах 

научные направления и возможность обеспечения студентов квалифицированным 

научным руководством. Желательно добиваться того, чтобы темы обладали 

актуальностью, новизной, практической и теоретической значимостью.  

Темы выпускных квалификационных работ должны доводиться до сведения 

студентов в начале последнего года обучения, но не позднее, чем за полгода до 

начала итоговой аттестации. Студентам предоставляется право выбора темы 

вплоть до предложения своей с необходимым обоснованием ее разработки. При 

выборе темы рекомендуется учитывать: ее актуальность, новизну, теоретическую 

и практическую значимость, соответствие профилю работы после окончания вуза, 

наличие или отсутствие литературы и практических материалов, наработки 

самого студента по теме в виде курсовых работ и научных докладов, а также 

интерес студента к выбранной теме, его субъективные возможности провести 

необходимые исследования. Выбор темы могут облегчить консультации с 

преподавателями и профессорами, ознакомление с литературой по избранной 

специальности, пересмотр уже известных юридической науке положений и 

выводов под новым углом зрения. Так, по теории уголовного наказания имеется 

немало работ и, казалось бы, все изучено и едва ли можно сказать что-либо новое. 

Но вот проф. В.А. Никонов в своей книге, посвященной уголовному наказанию, 

пересмотрел понятие наказания с точки зрения уголовного закона, рассмотрел 

сущность наказания с точки зрения христианства, наказание и наказываемость – с 

точки зрения филологии, его функции и цели – с точки зрения теории связи, 

общепредупредительное влияние наказываемости – с точки зрения 

математической статистики, наказание и преступление – с точки зрения теории 

измерения и, наконец, уголовно-правовую норму – с точки зрения символической 

логики. Выбрав тему письменной работы, студенту необходимо встретиться с 

предполагаемым научным руководителем и получить его согласие на руководство 

ее выполнением. Для закрепления за ним выбранной темы дипломной работы 

(магистерской диссертации) студент должен написать заявление по 

установленной вузом форме. Эта тема, а также научный руководитель 

утверждаются приказом ректора учебного заведения. По отдельным частям 

работы, если, например, в ней будут рассматриваться междисциплинарные 

вопросы, относящиеся к различным отраслям права, дипломнику могут быть 

назначены научные консультанты. Научными руководителями (консультантами) 

назначаются, как правило, профессора и преподаватели, имеющие ученую 

степень или ученое звание, а в отдельных случаях опытные 
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высококвалифицированные юристы – работники судов, прокуратуры, органов 

внутренних дел и других организаций.  

Научный руководитель: 

1) выдает студенту задание на выполнение дипломной работы;  

2) помогает студенту составить план работы;  

3) рекомендует основную литературу, справочные и архивные материалы;  

4) консультирует относительно выбора методов исследования, сбора, 

обобщения и анализа материалов практики, оформления работы;  

5) контролирует выполнение задания;  

6) проверяет выполненную работу, составляет на нее отзыв.   

Каждый научный коллектив (ВУЗ, НИИ, отдел, кафедра) по сложившимся 

традициям имеет свой научный профиль, квалификацию, компетентность, что 

способствует накоплению опыта исследований, повышения теоретического 

уровня разработок, качества и экономической эффективности, сокращению срока 

выполнения исследования. Вместе с тем нельзя допускать монополию в науке, т.к. 

это исключает соревнование идей и может снизить эффективность научных 

исследований. Важной характеристикой темы является возможность быстрого 

внедрения полученных результатов в производство.  

Особо важно обеспечить широкое внедрение результатов в масштабах, 

например, отрасли, а не только предприятия заказчика. При задержке внедрения 

или при внедрении на одном предприятии эффективность таких тем существенно 

снижается. Выбору темы должно предшествовать тщательное ознакомление с 

отечественными и зарубежными литературными источниками данной и смежных 

специальностей.  

Существенно упрощается методика выбора тем в научном коллективе, 

имеющем научные традиции (свой профиль) и разрабатывающем комплексную 

проблему. При коллективной разработке научных исследований большую роль 

приобретает критика, дискуссия, обсуждение проблем и тем. В процессе 

дискуссии выявляются новые, еще не решенные актуальные задачи разной 

степени важности и объема. Это создает благоприятные условия для участия в 

научно-исследовательской работе вуза студентов различных курсов. На первом 

этапе преподавателям целесообразно поручить студентам подготовку по теме 

одного - двух рефератов, провести с ними консультации, с ними консультации, 

определить конкретные задачи. Большое значение для выбора прикладных тем 

имеет чѐткая формулировка задач заказчиком (министерством, объединением и 

т.д.). При этом необходимо иметь в виду, что в процессе научных разработок 

возможны и некоторые изменения в тематике по требованию заказчика в 

зависимости от складывающейся производственной обстановки.   

5.5 Этапы организации научно-исследовательской работы 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, 

спланировать и выполнять в определенной последовательности. Эти планы и 

последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного 

исследования.  Приобщение к НИР начинается с мотивации. Именно на этой 

стадии каждый участник будущей работы должен увидеть вполне конкретные 

выгоды. Обычно учащиеся впервые сталкиваются с научными исследованиями, и 
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абстрактные обещания здесь неуместны. Очень важно наряду с моральными 

увидеть и понятные материальные стимулы – от защиты реферата на переводных 

экзаменах до получения преимуществ при поступлении в выбранный вуз.  

Это наиболее сложный этап. Здесь всѐ определяется специализацией, 

кругозором и компетенцией HP. Основные требования – новизна (желательно на 

мировом уровне), практическая значимость ожидаемых результатов и логическая 

завершѐнность будущей работы. Объѐм исследований должен быть такой, чтобы 

студенты завершил их в сроки, ограниченные одним, максимум двумя годами. 

Конечно, на конференции могут быть представлены и промежуточные результаты 

работы, однако их ценность значительно ниже.  

Если первый этап - «работа» HP, а на втором участие потенциальных 

исполнителей ограничивается простым обсуждением, то на третьем необходима 

самая непосредственная работа с будущими авторами. На этом этапе HP сначала 

фиксирует достигнутый настоящий уровень знаний – состояние вопроса (в 

терминах предположительно «есть») и желаемую конкретную цель («требуется» 

или «надо»). Под «есть» скрываются конкретные факты и теории о современном 

«культурном слое», обращением к которому в форме реферата учащиеся 

фиксируют достигнутый уровень в узкой области человеческих знаний. Это 

обеспечивает поступательный переход к следующему этапу. Особенно важно, 

чтобы студенты самостоятельно ознакомились и составили обзор литературных 

данных и сформировали подробную и цельную картину состояния предмета и 

будущих исследований. Этап заканчивается обсуждением в студенческом 

творческом коллективе с формулировкой понятных целей предстоящей работы в 

самой лаконичной форме, а если возможно, то и в формализованном 

(математическом) виде. 

На этой стадии проводятся непосредственные наблюдения (если они 

возможны), их результаты фиксируются. Но иногда оборудование студенческих 

лабораторий оказывается недостаточным для выполнения серьѐзных работ, и 

поэтому в рамках сотрудничества с другими вузами, НИИ и предприятиями 

организуется стажировка будущих авторов. Не исключается также использование 

результатов ранее проведѐнных там исследований при условии детального 

ознакомления стажѐров с оборудованием и технологией. Иногда привлекаются 

опубликованные в литературе данные. В отличие от классических схем 

исследования в НИИ здесь очень ограниченные материальные возможности и 

временные ресурсы. А следовательно, главная цель даже не научить, а лишь 

ознакомить учащихся с методикой проведения исследовательских работ. 

Предварительная обработка экспериментальных данных, заполнение журнала 

наблюдений, группировка, сопоставление, отбраковка и анализ проводятся с 

целью выдвижения гипотез. В отличие от традиционных методик НИИ - главное 

здесь не результат, а пройденный студентами путь. Позиция HP на этом этапе – 

активно-наблюдательная. Очень важно не вмешиваться в творческий процесс, 

пока это возможно, а лишь предлагать схемы для сортировки данных и задавать 

вопросы: «Почему?.. Что из этого следует?.. Что будет, если?..»  

Обсуждение необходимо для того, чтобы предположения и догадки облечь 

в форму гипотез, подлежащих проверке. Форма дискуссии любая, но по 
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возможности демократичная. При этом каждый участник работы должен 

высказать свою точку зрения. Дискуссия – не экспромт, а подготовленное заранее 

мероприятие и может с перерывами продолжаться от одной до нескольких недель. 

Здесь особенно наглядно проявляются преимущества творческого коллектива 

перед исследователем-одиночкой. Дух соревнования в коллективе – мощный 

стимул, а результаты дискуссии бывают самыми неожиданными. Итак, гипотезы 

сопоставляются с данными экспериментов или фактами, подтверждаются или 

опровергаются, становятся утверждениями, которые формулируются как 

результат исследований и далее требуют теоретического обоснования, т.е. 

объяснения механизма обнаруженных закономерностей. Особо следует 

остановиться на случае, когда все выдвинутые гипотезы не подтверждаются и не 

удалось достичь сформулированных на третьем этапе целей. Результат 

исследований – отрицательный. Но отрицательный результат – тоже результат и 

заслуживает представления на конференции, хотя рассчитывать на призовые 

места в этом случае трудно.  

Результаты работы творческого коллектива оформляются в виде сообщения 

(доклада). Подробно останавливаться не имеет смысла, так как требования по 

оформлению стандартны и лишь незначительно меняются от конференции к 

конференции. Творческий коллектив самостоятельно готовит тезисы и 

развѐрнутый доклад, а задача HP – отредактировать «детский текст».  

Некоторые HP считают, что достаточно выучить подготовленный текст 

доклада, и успех на конференции обеспечен. Но это не так. Часто приходится 

наблюдать, как серьѐзные по содержанию работы не попадают в пятѐрку лучших 

из-за того, что не представляются должным образом. Основную причину мы 

видим в том, что дети оказались психологически не готовы к борьбе и победе. 

Считаем очень полезным предварительное представление исследовательской 

работы сначала в узком творческом коллективе, а затем в расширенной аудитории 

студенческой научнопрактической конференции. Этот этап не просто тренировка, 

а своего рода рекламная кампания, программирование авторов работы на успех – 

они должны быть уверены в предстоящей победе на конференции 

Лекция 6. Эксперимент 

6.1 Роль эксперимента в научных исследованиях 

Под экспериментом будем понимать совокупность операций совершаемых 

над объектом исследования с целью получения информации о его свойствах.  

Важнейшей задачей методов обработки полученной в ходе эксперимента 

информации является задача построения математической модели изучаемого 

явления, процесса, объекта. Ее можно использовать и при анализе процессов и 

при проектировании объектов.   

В современной математической теории оптимального планирования 

эксперимента существует два основных раздела:  

1. Планирование эксперимента для изучения механизмов сложных 

процессов и свойств многокомпонентных систем.  

2. Планирование эксперимента для оптимизации технологических 

процессов и свойств многокомпонентных систем.  

Планирование эксперимента – это выбор числа опытов и условий их 
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проведения необходимых и достаточных для решения поставленной задачи с 

требуемой точностью. Цель планирования эксперимента – нахождение таких 

условий и правил проведения опытов при которых удается получить надежную и 

достоверную информацию об объекте с наименьшей затратой труда, а также 

представить эту информацию в компактной и удобной форме с количественной 

оценкой точности.  

6.2 Критерии планирования эксперимента, выбор варьирующих 

факторов оптимизации технологических процессов 

Эксперимент, который ставится для решений задач оптимизации, 

называется экстремальным. Примерами задач оптимизации являются выбор 

оптимального состава многокомпонентных смесей, повышение 

производительности действующей установки, повышение качества продукции и 

снижение затрат на еѐ получение. Прежде чем планировать эксперимент 

необходимо сформулировать цель исследования. От точной формулировки цели 

зависит успех исследования. Необходимо также удостовериться, что объект 

исследования соответствует предъявляемым ему требованиям. 

 В технологическом исследовании целью исследования при оптимизации 

процесса чаще всего является повышение выхода продукта, улучшение качества, 

снижение себестоимости. Эксперимент может проводиться непосредственно на 

объекте или на его модели. Модель отличается от объекта не только масштабом, а 

иногда природой. Если модель достаточно точно описывает объект, то 

эксперимент на объекте может быть перенесѐн на модель.  Каждый фактор может 

принимать в опыте одно из нескольких значений, и такие значения называются 

уровнями.   

6.3 Математическое планирование эксперимента 

Результаты эксперимента используются для получения математической 

модели объекта исследования. Использование для объекта всех возможных 

опытов приводит к абсурдно большим экспериментам. В связи с этим 

эксперименты необходимо планировать. Задачей планирования является выбор 

необходимых для эксперимента опытов, методов математической обработки их 

результатов и принятия решений. Частный случай этой задачи – планирование 

экстремального эксперимента. То есть эксперимента поставленного с целью 

поиска оптимальных условий функционирования объекта. Таким образом, 

планирование экстремального эксперимента – это выбор количества и условий 

проведения опытов, минимально необходимых для отыскания оптимальных 

условий. При планировании эксперимента объект исследования должен обладать 

обязательными свойствами: 1. управляемым 2. результаты эксперимента должны 

быть воспроизводимыми. Эксперимент называется воспроизводимым, если при 

фиксированных условиях опыта получается один и тот же выход в пределах 

заданной относительно небольшой ошибки эксперимента (2%-5%). Эксперимент 

проводят при выборе некоторых уровней для всех факторов, затем он повторяется 

через неравные промежутки времени. И значения параметров оптимизации 

сравниваются. Разброс этих параметров характеризует воспроизводимость 

результатов. Если он не превышает заранее заданной величины, то объект 

удовлетворяет требованию воспроизводимости результатов. При планировании 
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эксперимента активное вмешательство предполагает процесс и возможность 

выбора в каждом опыте тех факторов, которые представляют интерес. 

Экспериментальное исследование влияния входных параметров (факторов) на 

выходные может производиться методом пассивного или активного 

эксперимента. Если эксперимент сводится к получению результатов наблюдения 

за поведение системы при случайных изменениях входных параметров, то он 

называется пассивным. Если же при проведении эксперимента входные 

параметры изменяются по заранее заданному плану, то такой эксперимент 

называется активным.  

Объект, на котором возможен активный эксперимент, называется 

управляемым. На практике не существует абсолютно управляемых объектов. На 

реальный объект обычно действуют как управляемый, так и неуправляемый 

факторы. Неуправляемые факторы действуют на воспроизводимость 

эксперимента. Если все факторы неуправляемы, возникает задача установления 

связи между параметром оптимизации и факторами по результатам наблюдений 

или по результатам пассивного эксперимента. Возможна также плохая 

воспроизводимость изменения факторов во времени.  

6.4 Практическая направленность эксперимента 

Развитие общества в значительной степени определяется уровнем 

наукоемких технологий, многочисленные направления которых основаны на 

достижениях соответствующих отраслей естествознания.  

Современное естествознание обладает большим многообразием методов 

исследований, среди которых эксперимент – наиболее эффективное и действенное 

средство познания. Для эксперимента сегодняшнего дня характерны три 

основные особенности:  возрастание роли теоретической базы эксперимента. Во 

многих случаях эксперименту предшествует теоретическая работа, 

концентрирующая громадный труд большого числа теоретиков и 

экспериментаторов; сложность технического оснащения эксперимента. 

 Техника эксперимента, как правило, насыщена многофункциональной 

электронной аппаратурой, прецизионными механическими устройствами, 

высокочувствительными приборами, высокоточными преобразователями и т. п. 

Большинство экспериментальных установок представляет собой полностью 

замкнутую систему автоматического регулирования, в которой технические 

средства обеспечивают заданные условия эксперимента с вполне определенной 

точностью, регистрируют промежуточные экспериментальные результаты и 

производят последовательную их обработку;  

- масштабность эксперимента. Некоторые экспериментальные установки 

напоминают сложные объекты крупных масштабов. Строительство и 

эксплуатация таких объектов стоят больших финансовых затрат. Кроме того, 

экспериментальные объекты могут оказать активное воздействие на окружающую 

среду.  

Эксперимент базируется на практическом воздействии субъекта на 

исследуемый объект и часто включает операции наблюдения, приводящие не 

только к качественным, описательным, но и к количественным результатам, 

требующим дальнейшей математической обработки. С этой точки зрения, 
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эксперимент – разновидность практического действия, предпринимаемого с 

целью получения знания.  

В процессе экспериментального естественно-научного исследования в 

контролируемых и управляемых условиях изучаются многообразные свойства и 

явления природы. Отличаясь от простого наблюдения активным воздействием на 

изучаемый объект, в большинстве случаев эксперимент осуществляется на основе 

той или иной теории, определяющей постановку экспериментальной задачи и 

интерпретацию результатов. Нередко основная задача эксперимента – проверка 

гипотез и предсказаний теории, имеющих фундаментальное, прикладное и 

принципиальное значение. Являясь критерием естественно-научной истины, 

эксперимент представляет собой основу научного познания действительности. 

Эксперимент, как и наблюдение, относится к эмпирическим формам 

естественнонаучного познания. Однако между ними есть существенные различия: 

эксперимент – преобразующая внешний мир деятельность человека, а 

наблюдению свойственны черты созерцательности и чувственного восприятия 

исследуемого объекта.  

В процессе эксперимента при активном вмешательстве в исследуемый 

объект искусственно выделяются те или иные его свойства, которые и являются 

предметом изучения в естественных либо в специально созданных условиях. В 

процессе естественно-научного эксперимента часто прибегают к физическому 

моделированию как исследуемого объекта, так и различных управляемых 

условий, в которых находится объект. Для этого создаются специальные 

установки и устройства: барокамеры, термостаты, магнитные ловушки, 

ускорители и т. п. С их помощью создаются сверхнизкие и сверхвысокие 

температуры и давления, вакуум и другие условия. В некоторых случаях 

моделирование исследуемого объекта – единственное средство реализации 

эксперимента.  

Многие экспериментальные исследования направлены не только на 

обоснование естественно-научной истины, но и на отработку технологий 

изготовления новых видов разнообразной высококачественной продукции. 

Именно в этом наиболее сильно проявляется практическая направленность 

эксперимента как прямого пути совершенствования любого технологического 

цикла. Экспериментальные средства по своей сути не однородны: их можно 

разделить на три основные отличающиеся функциональным назначением 

системы: · содержащую исследуемый объект с заданными свойствами; · 

обеспечивающую воздействие на исследуемый предмет; · сложную приборную 

измерительную систему.  В зависимости от экспериментальной задачи данные 

системы играют разную роль. Например, при определении магнитных свойств 

вещества результаты эксперимента во многом зависят от чувствительности 

приборов. В то же время при проведении экспериментов с веществом, не 

встречающимся в природе при обычных условиях, да еще и при низкой 

температуре, все системы экспериментальных средств играют важную роль. Чем 

сложнее экспериментальная задача, тем острее стоит вопрос чистоты 

эксперимента и достоверности полученных результатов.  

Можно назвать четыре пути решения данного вопроса: многократное 
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повторение измерений; совершенствование технических систем и приборов; 

повышение их точности,   чувствительности и разрешающей способности; более 

строгий учет основных и не основных факторов, влияющих на исследуемый 

объект; предварительное планирование эксперимента, позволяющее наиболее 

полно учесть специфику исследуемого объекта и возможности приборного 

обеспечения.  

Чем чище поставлен эксперимент, чем тщательнее предварительно 

проанализированы все особенности исследуемого объекта и чем чувствительнее 

приборы, тем точнее экспериментальные результаты и тем ближе они 

соответствуют естественно-научной истине. В любом естественно-научном 

эксперименте можно видеть три основных этапа: · подготовительный; · 

получение экспериментальных данных; · обработка результатов эксперимента и 

их анализ.  Подготовительный этап обычно включает теоретическую проработку 

проведения эксперимента, его планирование, подготовку исследуемого объекта, 

конструирование и создание технической базы, включающей приборное 

обеспечение. На хорошо подготовленной экспериментальной базе полученные 

данные, как правило, легче поддаются сложной математической обработке. 

 Анализ результатов эксперимента позволяет оценить тот или иной 

параметр исследуемого объекта и сопоставить его либо с соответствующим 

теоретическим значением, либо с экспериментальным значением, полученным 

другими техническими средствами, что очень важно при определении 

правильности и степени достоверности полученных результатов.  

6.5 Теоретические предпосылки эксперимента 

Взаимная обусловленность эмпирических и теоретических знаний вряд ли 

вызывает сомнение. Современные эксперименты и теория настолько сильно 

переплетены, что однозначно ответить на вопрос, какое из данных знаний можно 

рассматривать в качестве абсолютного начала естественно-научного познания, 

практически не представляется возможным, хотя можно привести 

многочисленные примеры научных изысканий, когда эмпирические начала 

предвосхищают теорию, и наоборот.  

Анализ соотношения эмпирического и теоретического начал актуален и по 

сей день. В теоретические исследования всѐ больше внедряются наиболее 

абстрактные разделы математики, и многие теоретические расчеты выполняются 

с помощью мощных вычислительных средств.  

Экспериментальное исследование развивается за счет внедрения новых 

методов с применением сравнительно сложных технических средств. 

Эксперимент все чаще приобретает индустриальные, а в отдельных случаях и 

гигантские масштабы. Вместе с тем возрастает и роль его теоретического 

обеспечения, т. е. можно уверенно говорить о теоретической обусловленности 

современных экспериментальных исследований.  

На всех этапах экспериментальных исследований весьма важна 

мыслительная деятельность экспериментатора, которая чаще всего носит 

философский характер. Решая, например, вопросы: что такое электрон, является 

ли он элементом реального мира или чистой абстракцией, можно ли его 

наблюдать, в какой мере знания об электроне истинны и т. п.,– ученый так или 
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иначе касается философских проблем естествознания. Более глубокая связь 

естествознания с философией свидетельствует о более высоком уровне его 

развития. Естественно, с течением времени теоретическое мышление с 

философской ориентацией меняется и приобретает различные формы и 

содержание. Лучших результатов достигнет естествоиспытатель, свободно 

владеющий своими узкопрофессиональными вопросами и достаточно легко 

ориентирующийся в общих философских вопросах, связанных прежде всего с 

диалектикой и теорией естественно-научного познания.  

Стремление ученых создать научную картину мира сближает 

естествознание с философией. Научная картина мира обладает большей 

общностью, чем теоретические схемы конкретных естественно-научных 

утверждений. Она образуется посредством особых связей отдельных элементов 

познания и представляет собой весьма общую идеальную модель реальных 

процессов, явлений и свойств вещества, исследуемых в рамках узких отраслей 

естествознания. В широком понимании научная картина мира выражает общее 

знание о природе, характерное для данного этапа развития общества. Описание 

картины мира в общем представлении создает понятия, более или менее близкие к 

понятиям повседневного, обыденного языка. В те периоды развития 

естествознания, когда на смену старой картины мира приходит новая, при 

постановке эксперимента возрастает роль философских идей в виде 

теоретических постулатов, на основе которых реализуется эксперимент.  

В эпоху становления физики как науки, когда специальных естественно-

научных теорий не существовало, ученые, как правило, руководствовались 

общими философскими представлениями о единстве и родстве материальных 

объектов и явлений природы. Например, Г. Галилей, закладывая основы 

классической механики, опирался на общую модель единства мира. Такая идея 

помогла «земными глазами» взглянуть на небо и описать движение небесных тел 

по аналогии с движением тел на Земле, что в свою очередь подтолкнуло ученых к 

более тщательному изучению различных форм механического движения, в 

результате чего были открыты классические законы механики. Философская идея 

материального единства мира питала многие экспериментальные исследования и 

способствовала накоплению новых естественнонаучных фактов. Так, например, 

известный датский физик X. Эрстед, размышляя о связи между разными по 

физической природе явлениями – теплотой, светом, электричеством и 

магнетизмом, – в результате экспериментальных исследований открыл магнитное 

действие электрического тока. Особенно важна роль теоретических предпосылок 

эксперимента, когда сложившиеся теоретические знания служат основой новых 

естественно-научных проблем и гипотез, требующих предварительного 

эмпирического обоснования. В современных условиях возрастает роль 

теоретической работы на подготовительном этапе эксперимента, на каждой 

операции его по-разному включаются те или иные теоретические и практические 

процедуры исследований. Можно назвать четыре основные операции 

подготовительного этапа эксперимента: · постановка задачи эксперимента и 

выдвижение гипотетических вариантов ее решения; · разработка программы 

экспериментального исследования; · подготовка исследуемого объекта и создание 
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экспериментальной установки; · качественный анализ хода эксперимента и 

корректировка программы исследования и приборного обеспечения. При 

кажущейся случайности эмпирические открытия вписываются во вполне 

определенную логическую схему, отправным элементом которой выступает 

противоречие между известным теоретическим знанием и новыми 

эмпирическими данными. Такое противоречие является логическим основанием 

вновь возникшей проблемы – своеобразной границы между знанием и незнанием 

– первого шага осмысления неизвестного. Следующий шаг – выдвижение 

гипотезы как возможного решения проблемы. Выдвинутая гипотеза вместе с 

выводимыми из нее следствиями служит основой, определяющей цели, задачи и 

практические средства эксперимента. В одних случаях при сложившейся 

теоретической схеме гипотеза может обладать высокой степенью достоверности. 

Такая гипотеза жестко задает программу эксперимента и нацеливает его на поиск 

теоретически предсказанного результата. В других случаях, когда теоретическая 

схема только-только зарождается, степень достоверности гипотезы может быть 

невысокой. При этом теория лишь эскизно задает схему эксперимента, 

увеличивается число проб и ошибок. На подготовительной стадии эксперимента 

огромную, неоценимую роль играет изобретательская и конструкторская работа 

как научный творческий процесс. Успех любой экспериментальной работы 

зависит от таланта ученого, определяемого его прозорливостью, глубиной 

абстрактного мышления, оригинальностью решения технических задач, 

способностью к изобретательской деятельности, представляющей собой 

последовательный целенаправленный переход от теоретического знания к 

практическому поиску. Таким образом, хотя эксперимент основывается на 

практической деятельности, но, будучи естественнонаучным методом познания 

действительности, он включает логические и теоретические средства, 

гармоническое сочетание которых и позволяет успешно решить поставленную 

задачу.  

 

Лекция 7. Внедрение результатов научных исследований 

7.1 Внедрение 

Внедрение завершенных научных исследований в производство 

заключительный этап научно-исследовательских разработок (НИР).  Внедрение 

— это передача производству научной продукции (отчеты, инструкции, 

временные указания, технические условия, технический проект и т. д.) в удобной 

для реализации форме, обеспечивающей технико-экономический эффект. НИР 

превращается в продукт лишь с момента ее потребления производством.  

Заказчиками на выполнение НИР могут быть технические управления 

министерств, тресты, управления, предприятия, НИИ и т. д. Внедрение 

фундаментальных и прикладных научных исследований осуществляется через 

разработки, которые позволяют преобразовывать результаты в технические 

приложения. Разработки проводятся в ОКБ, проектных, опытных производствах и 

завершаются подготовкой материала для внедрения. Рассмотрим   

последовательность   опытно-конструкторских работ применительно к 

проектированию систем управления, например автоматизированных систем 
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управления технологическими процессами (АСУ ТП).  

Такое проектирование распадается чаще всего на пять последовательных 

стадий:  

I — исследование, подготовка эскизного проекта и формирование основных 

технических требований; разработка технического задания;  

II — выбор и обоснование   основных   технических   решений;    

III — создание   и оформление рабочей документации, необходимой для 

монтажа и наладки;  

IV — монтаж, наладка и опытная эксплуатация; эта стадия длительна, так 

как система дорабатывается и доводится в эксплуатационных условиях   до 

полного соответствия техническим требованиям" и завершается  передачей в 

промышленную эксплуатацию; нужно решение специальной комиссии, ранг 

которой определяется значимостью системы (ведомственная, межведомственная, 

государственная); 

V — получение объективных и исчерпывающих данных о качестве системы 

и ее реальной эффективности на основе опыта промышленной эксплуатации 

(примерно в течение года). НИР и оценка техникоэкономической эффективности 

системы проводятся на всех стадиях разработки. НИР превращается в продукт  

лишь с момента ее потребления производством.  

7.2 Этапы внедрения 

Этапы внедрения: первый — опытно-производственное внедрение, второй 

— серийное. Первый этап требует больших финансовых затрат, длительного 

времени (1—2 года), изготовления опытных образцов, испытаний в 

эксплуатационных условиях, доводочных работ и дополнительных исследований 

с участием авторов. На втором этапе разработчики проводят контроль и дают 

консультации. Различают комплексный и раздельный способы внедрения. 

Комплексный осуществляет одна организация, например научно-

производственное объединение (НПО), раздельный — несколько 

самостоятельных организаций. После внедрения составляются пояснительная 

записка (акты внедрения и эксплуатационных испытаний, расчет экономической 

эффективности, справки о годовом объеме внедрения и включении экономии в 

план снижения себестоимости, протокол долевого участия организации, расчет 

фонда заработной платы). Внедрение все еще остается одним из слабых звеньев 

цепи «исследование — разработка — производство», связывающей науку с 

практикой. На стадии разработки нового технологического процесса или 

оборудования нет еще полной информации, а без нее невозможно создать 

новшество, которое могло бы быть внедрено без длительной доводки. Процесс 

создания новшества от идеи до готовой технологии требует в условиях НПО до 

3—5 лет, а иногда и больше. Необходимо его максимальное ускорение. 

Одновременно необходимо и серьезное повышение научного уровня 

предлагаемых к реализации разработок. В работе прикладных НИИ и КБ 

удельный вес изобретений не превышает чаще всего 25—40 %. В планах освоения 

новых видов промышленной продукции, внедрения передовой технологии, 

механизации и автоматизации производства, как показывает анализ, доля тем, в 

которых использовались изобретения, была в последние годы в среднем не выше 
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22—23 %. Это тормозит повышение технологического уровня и эффективности 

производства.  

7.3 Эффективность научных исследований 

Под экономической эффективностью научных исследований в целом 

понимают снижение затрат общественного и живого труда на производство 

продукции в той отрасли, где внедряют законченные научно-исследовательские 

работы и опытноконструкторские разработки (НИР и ОКР). Основные виды 

эффективности научных исследований: 1) экономическая эффективность - рост 

национального дохода, повышение производительности труда, качества 

продукции, снижение затрат на научные исследования; 2) укрепление 

обороноспособности страны; 3) социально-экономическая эффективность - 

ликвидация тяжелого, труда, улучшение санитарно- гигиенических условий 

труда, очистка окружающей среды и т. д; 4) престиж отечественной науки.  

Наука является наиболее эффективной сферой капиталовложений. В 

мировой практике принято считать, что прибыль от капиталовложений в нее 

составляет 100—200 % и намного выше прибыли любых отраслей. По данным 

зарубежных экономистов, на один доллар затрат на науку прибыль в год 

доставляет 4-7 долларов и больше. В нашей стране эффективность науки также 

высокая.  С каждым годом наука обходится обществу все дороже. На нее 

расходуют огромные суммы. Поэтому в экономике науки возникает и вторая 

проблема - систематическое снижение народнохозяйственных затрат на 

исследования при возрастающем эффекте от их внедрения. В связи с этим под 

эффективностью научных исследований понимают также по возможности более 

экономное проведение НИР. Хорошо известно, какое большое значение ныне 

придается вопросам ускоренного развития науки и НТП. Делается это по 

глубоким стратегическим причинам, которые сводятся к тому объективному 

факту, что наука и система ее приложений стала реальной производительной 

силой, наиболее мощным фактором эффективного развития общественного 

производства. Есть два кардинально различных пути ведения дел в экономике: 

экстенсивный путь развития и интенсивный. 

 Путь экстенсивного развития — это расширение заводских площадей, 

увеличение числа станков и т. д. Интенсивный путь предполагает, чтобы каждый 

завод с каждого работающего станка, сельскохозяйственное предприятие с 

каждого гектара посевных площадей получали все больше и больше продукции. 

Это обеспечивается использованием новых научно-технических возможностей: 

новых средств труда, новых технологий, новых знаний. К интенсивным факторам 

относится и рост квалификации людей, и вся совокупность организационных и 

научно-технических решений, которыми вооружается современное производство. 

Сегодня, примерно, каждый рубль, вложенный в науку, в НТП и освоение 

нововведений (новой техники, новых технологий) в производстве, дает в четыре 

раза больший эффект, чем тот же рубль, вложенный в экстенсивные факторы. Это 

очень существенное обстоятельство. Из него вытекает, что и впредь наша 

хозяйственная политика будет направлена и то, чтобы во всех сферах 

общественного производства решать проблемы дальнейшего развития 

преимущественно за счет интенсивных факторов. При этом особая роль отводится 
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науке, а на саму науку распространяется то же самое требование. За последние 

40—50 лет количество новых знаний увеличилось примерно в два-три раза, в то 

же время объем информации (публикаций, различной документации) увеличился 

в восемь-десять раз, а объем средств, отпускаемых на науку, — более чем в 100 

раз. Эти цифры заставляют задуматься. Ведь рост ресурсов, затрачиваемых на 

науку, не самоцель. Следовательно, научную политику надо менять, необходимо 

решительно повысить эффективность работы научных учреждений.  Есть еще 

одно важное обстоятельство. В данном случае нас интересует не сам по себе 

прирост новых знаний, а прирост эффекта в производстве. Мы должны 

проанализировать: все ли нормально с пропорциями между получением знаний и 

их применением на производстве. Нужно опережающе высокими темпами 

увеличивать вложения в мероприятия по освоению результатов НТП в 

производство.  

Существует некоторая теоретическая модель, построенная из соображений 

наиболее полного использования новых знаний, новых научных данных.  В 

современной науке каждый четвертый — руководитель. Это действительный 

факт. Руководителей в науке больше, чем физиков, химиков, математиков и пр., 

отдельно взятых. Но математиков, физиков, химиков и прочих готовят вузы (и 

профессиональный уровень их знаний, как правило, очень высок). Руководству же 

научной деятельностью их не обучали. Этому они учатся сами и самым 

непродуктивным способом — на своих ошибках. Решение этого вопроса тоже 

сможет поднять эффективность научных исследований. Известно, что время 

между вложением в науку и отдачей от науки в экономику измеряется в нашей 

стране девятью годами. Это довольно большой срок.  

Каждый год сокращения этого срока означает выигрыш в крупные суммы 

денежных средств. В дальнейшем этот выигрыш будет еще значительнее. Одним 

из путей повышения эффективности научных исследований является 

использование так называемых попутных или промежуточных результатов, 

которые зачастую совсем не используются или используются поздно и 

недостаточно полно. Например, космические программы. Чем они оправдываются 

экономически? Конечно, в результате их разработки была улучшена радиосвязь, 

появилась возможность дальних передач телевизионных программ, повышена 

точность предсказания погоды, получены большие научные фундаментальные 

результаты в познании мира и т. д. Все это имеет или будет иметь экономическое 

значение. На эффективность исследовательского труда прямо влияет 

оперативность научных изданий, прежде всего периодических. Анализ сроков 

нахождения статей в редакциях отечественных журналов показал, что они 

задерживаются вдвое дольше, чем в аналогичных зарубежных изданиях.  

Известно, что темпы роста инструментальной вооруженности современной науки 

должны примерно в 2,5-3 раза превышать темпы роста численности работающих 

в этой сфере.  Современные научные приборы морально изнашиваются столь 

быстро, что за 4-5 лет, как правило, безнадежно устаревают. При нынешних 

темпах НТП абсурдной выглядит так называемая бережная (по нескольку часов в 

неделю) эксплуатация прибора.   Рационально приобретать приборов меньше, но 

самых совершенных, и загружать их максимально, не боясь износа, а через 2—3 
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года интенсивной эксплуатации заменять новыми, более современными. В 

современной науке вопросом вопросов являются кадры.  Многие заводские 

коллективы исследований превратились в подлинные научные школы. Вместе с 

тем следует признать, что в целом индустриальный сектор науки еще очень слабо 

обеспечен высококвалифицированными кадрами исследователей. На каждую 

сотню центральных заводских лабораторий приходится лишь один кандидат наук. 

Большинство заводских научных подразделений, по масштабам работ сравнимых 

с обычными НИИ, имеют в несколько раз меньшее число докторов и кандидатов 

наук. Фундаментальные исследования начинают отдавать капиталовложения 

лишь спустя значительный период после начала разработки. Результаты их 

обычно широко применяют в различных отраслях, иногда в тех, где их совсем не 

ожидали. Поэтому подчас нелегко планировать результаты таких исследований.   

Фундаментальные теоретические исследования трудно, оценить 

количественными критериями эффективности. Обычно можно установить только 

качественные критерии: возможность широкого применения результатов 

исследований в различных отраслях народного хозяйства страны; новизна 

явлений, дающая большой толчок для принципиального развития наиболее 

актуальных исследований; существенный вклад в обороноспособность страны; 

приоритет отечественной науки; отрасль, где могут быть начаты прикладные 

исследования; широкое международное признание работ; фундаментальные 

монографии по теме и цитируемость их учеными различных стран.   

Эффективность прикладных исследований оценить значительно проще. В этом 

случае применяют различные количественные критерии. Об эффективности 

любых исследований можно судить лишь после их завершения и внедрения, т. е. 

тогда, когда они начинают давать отдачу для народного хозяйства. Большое 

значение приобретает фактор времени. Поэтому продолжительность разработки 

прикладных тем по возможности должна быть короче. Лучшим является такой 

вариант, когда продолжительность их разработки до трех лет. Для большинства 

прикладных исследований вероятность получения эффекта в народном хозяйстве 

в настоящее время превышает 80%.  Как оценить эффективность исследования 

коллектива (отдела, кафедры, лаборатории и т. д.) и одного научного работника?  

Эффективность работы научного работника оценивают различными критериями: 

публикационным, экономическим, новизной разработок, цитируемостью работ и 

др.   

 

Лекция 8. Оформление результатов научной работ 

К отчету по научно-исследовательской работе применяют следующие 

требования: четкость построения; логическая последовательность изложения; 

убедительность аргументации; краткость и точность формулировок; 

исключающая субъективное и неоднозначное толкование; конкретность 

результатов; доказательность выводов; обоснованность рекомендаций.  

8.1 Общие требования 

Письменная работа выполняется с помощью компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм). Рекомендуемый размер шрифта – 

14 кегель. Минимальная высота шрифта – 1,8 мм (или 12 кегель). Вид шрифта  – 
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Обычный, Times New Roman. Межстрочный интервал – полуторный.  Параметры 

страницы: ориентация книжная, размеры полей: справа -10, слева -30, сверху и 

снизу – по 20 мм.  Нумерация страниц начинается с титульного листа и 

продолжается на протяжении всего объема письменной работы. Номер страницы 

проставляется в правом верхнем углу страницы арабской цифрой без точки.  

Содержание, введение, заключение, список использованной литературы, 

приложения и каждый новый раздел начинается с новой страницы. Заголовки 

структурных частей работы (ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, и т.д.) печатаются 

прописными буквами симметрично тексту.  Заголовки разделов печатаются 

прописными буквами без переносов слов. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  Заголовки подразделов, пунктов печатают 

строчными буквами кроме первой прописной.   Точки в конце заголовков не 

ставятся.  Абзацный отступ равен 5 ударам или, если работа печатается на 

компьютере, устанавливается табулятором.    Письменная работа начинается с 

заголовка. Требования к его формулировке: - информативность. Заголовок должен 

давать полное представление о содержании работы, основной идее, о том новом, 

что она несет. - выразительность (выделить свою работу среди других по этой же 

теме). - краткость и несложность. Очень короткие заголовки работ (1-2 слова) 

свидетельствуют о том, что исследование проведено с исчерпывающей полнотой. 

В работах, освещающих узкие темы, заголовки должны быть более конкретными, 

а потому более многословными. Не следует допускать в заголовке работы 

неопределенных формулировок.   

8.2 Структура пояснительной записки по НИР 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура НИР, 

основными элементами которой в порядке их расположения являются 

следующие: 1. Титульный лист 2. Оглавление 3. Введение 4. Главы основной 

части 5. Заключение 6. Библиографический список 7. Приложения Титульный 

лист является первой страницей НИР и заполняется по строго определенным 

правилам. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

все заголовки НИР и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Введение. 

Здесь обычно обосновывается научная новизна и актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

сообщается, в чем заключается теоретическая значимость и прикладная ценность 

полученных результатов. Научная новизна НИР дает автору право на 

использование понятия «Впервые» при характеристике полученных результатов, 

это означает отсутствие подобных результатов до их публикации. Научная 

новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые 

сформулированы и содержательно обоснованны, методические рекомендации, 

которых внедрены в практику и оказывают существенное влияние на развитие 

науки в целом и ее от дельных направлений. Актуальность темы оценивается с 

точки зрения современности и социальной значимости, создается проблемная 

ситуация, выход из которой вы и предлагаете. Чтобы читателю НИР сообщить о 

состоянии разработки выбранной темы, составляется краткий обзор литературы, 
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который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не 

раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте и потому нуждается 

в дальнейшей разработке). Обзор литературы по теме должен показать 

основательное знакомство со специальной литературой, умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 

главное в современном состоянии изученности темы. Все сколько-нибудь ценные 

публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме НИР, 

должны быть названы и критически оценены. От формулировки научной 

проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, которая является 

темой НИР, еще не получила своей разработки и освещения в специальной 

литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в 

соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления 

(изучить…, описать…, установить…, выявить…, вывести формулу и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав НИР. Это 

важно также и потому, что заголовки таких глав «рождаются» именно из 

формулировок задач предпринимаемого исследования. Обязательным элементом 

введения, является формулировка объекта и предмета исследования.  

Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения.  

Предмет - это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет 

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное внимание, именно предмет 

исследования определяет тему НИР, которая обозначается на титульном листе как 

ее заглавие. Обязательным элементом введения является также указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой 

работе цели.  

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в 

частности, относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама 

работа. Здесь также дается характеристика основных источников получения 

информации (официальных, научных, литературных, библиографических), а 

также указываются методологические основы проведенного исследования.  

В главах основной части НИР подробно рассматривается методика и 

техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся 

насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся в 

приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме НИР и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение сжато, 

логично и аргументировано излагать материал. НИР заканчивается 

заключительной частью, которая так и называется "заключение". Как и всякое 

заключение, эта часть НИР выполняет роль концовки, обусловленной логикой 

проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной 
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части научной информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно здесь 

содержится так называемое "выводное" знание, которое является новым по 

отношению к исходному знанию. Это выводное знание не должно подменяться 

механическим суммированием выводов в конце глав, представляющих краткое 

резюме, а должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые 

результаты исследования, которые часто оформляются в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется 

логикой построения исследования. При этом указывается вытекающая из 

конечных результатов не только его научная новизна и теоретическая значимость, 

но и практическая ценность. После заключения принято помещать 

библиографический список использованной литературы. Этот список составляет 

одну из существенных частей НИР и отражает самостоятельную творческую 

работу. Каждый включенный в такой список литературный источник должен 

иметь отражение в тексте. Если автор делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. 

Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет 

ссылок в тексте, и которые фактически не были использованы. Не рекомендуется 

включать в этот список энциклопедии, справочники научно-популярные книги, 

газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует 

привести их в подстрочных ссылках.  9.3 Оформление приложений 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части, помещают в приложении. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных документов, 

выдержки из отчетных материалов, производственные планы и протоколы, 

отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, 

переписка и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. В приложения нельзя включать библиографический список 

использованной литературы, вспомогательные указатели всех видов, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному 

тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата, помогающими 

пользоваться ее основным текстом Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова "Приложение" 

и иметь тематический заголовок. При наличии более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: "Приложение I", 

"Приложение 2" и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом "смотри"; оно обычно сокращается и 

заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме.  
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3 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 

предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на 

протяжении всего курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает 

изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы 

по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает, 

например: индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-

либо вопросу изучаемой темы; фронтальное обсуждение рассматриваемой 

проблемы, обобщения и выводы; решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариантных задач и упражнений; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; выполнение 

контрольных работ; работу с тестами. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется: 

внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия; прочесть конспект 

лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; составить краткий план 

ответа на каждый вопрос практического занятия; проверить свои знания, отвечая 

на вопросы для самопроверки; если встретятся незнакомые термины, обязательно 

обратиться к словарю и зафиксировать их в тетради. 

Все письменные задания выполнять в рабочей тетради. 

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной 

работы по решению конкретных задач. 
 

Таблица 1 – Наименование и содержание практический занятий по 

дисциплине «Основы научных исследований на транспорте» 

№ 

п/

п 

Наименование практических  

и семинарских занятий 
Содержание практических занятий 

1.  Вводная лекция. Цели, задачи, гипотеза НИРС 

2.  Методологические основы 

научного познания и инженерного 

творчества 

ГОСТы предлагаемые студентам для 

оформления НИР 

3.  Выявление и оформление 

объектов технического 

творчества.  

 

Какие правила применяются при 

оформлении НИР 

4.  Патентование изобретений Правила оформления патента 

5.  Выбор направления научного 

исследования Этапы организации 

научно-исследовательской работы 

Принципы научного реферирования и 

составления научного образа 
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6.  Эксперимент Общие требования к проведению 

эксперимента 

7.  Внедрение результатов научных 

исследований 

Основные элементы организации научных 

исследований 

8.  Оформление результатов научной 

работ 

Составление плана-конспекта научно-

исследовательской работы 

 

Темы рефератов по дисциплине: 

1. Роль и место исследовательской деятельности в учебном процессе. 

2. Наука в современном обществе.  

3. Методологические основы научного познания.  

4.  Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы научной и исследовательской деятельности в РФ. 

5. Научно-технический потенциал и его составляющие.  

6. Научное исследование и его сущность.  

7. Этапы проведения научно-исследовательских работ.  

8. Общие и специальные методы научного познания.  

9. Планирование научного исследования.  

10. Прогнозирование научного исследования.  

11. Эффективные методы поиска и сбора научной информации.  

12. Основные виды литературной продукции.  

13. Организационные формы передачи результатов научной работы.  

14. Нормы научной этики.  

15. Требования, предъявляемые к дипломным и курсовым работам.  

16. Этапы организации исследовательской работы.  

17. Элементы структуры исследовательской работы.  

18. Важнейшие условия предупреждения ошибок в исследовательской 

работе.  

19. Стилистика и особенности языка письменной научной речи.  

20. Композиция и рубрикация исследовательского проекта.  

21. Порядок оформления тезисов научного исследования.  

22. Мероприятия по стимулированию исследовательской работе в высшем 

учебном  

заведении.  

23. Особенности обучения в аспирантуре.  

24. Методика выполнения авторефератов научных исследований и 

проектов.  

25. Особенности подготовки к защите научных работ.  

26. Процедура защиты диссертационного исследования. 

27. Роль науки в развитии общества  

28. Наука как производительная сила в современном обществе  

29. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации  

30. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения  

31. Особенности и этапы проведения научного эксперимента  
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32. Основные виды нормативно-технической информации  

33. Государственная система научно-технической информации  

34. Фундаментальные и прикладные исследования 8. Типология научных 

исследований  

35. Концепция научного исследования  

36. Процессуально-методологическая схема научного исследования  

37. История становления диссертации как квалификационной научной 

работы  

38. Разновидности диссертационных работ и требования к ним  

39. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция  

40. . Информационно-техническая революция  

41. Правовая охрана научного творчества  

42. Научное предвидение как вид познавательной деятельности  

43. Подготовка и оформление научного текста  

44. Требования к языку и стилю научного текста  

45. Основы организации умственного труда  

46. Наукометрия: проблемы и перспективы 

 

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем 

реферата – 15-20 страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, 

заключение и список литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками 

литературы, их систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: новизна текста; 

обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

Критерии оценивания реферата: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите 



38 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность 

в суждениях, не выдержан объѐм реферата, имеются упущения в оформлении, 

не допускает существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце практического 

занятия.  

 

4 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается 

курс, группа, ФИО обучающегося. Вопросы строятся на основе тестовых заданий. 

В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы).  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 

обучающимися ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно 

усвоены и требуют доработки.   Обучающийся должен внимательно ознакомиться 

с письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для 

чего еще раз повторить соответствующий материал. 

Тестовые задания: 

1.Методы обработки экспериментальных данных:  

a. наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных 

функций;  

b. метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;  

c. наименьших квадратов, метод Стьюдента;  

d. графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.  

2. Способность большой системы к реализации некоторого множества 

функций  

a. на заданной структуре:  

b. иерархия;  

c. многофункциональность;  

d. гибкость;  

e. агрегирование.  

3. Краткая характеристика работы, которая должна отвечать, прежде всего, 

на вопросы о чѐм говорится в представленной работе:  

a. введение;  

b. аннотация;  

c. содержание;  

d. заключение.  

4. Система обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон 

действительности:  
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a. методология;  

b. практика;  

c. теория;  

d. синергетика.  

5. Правильная последовательность расположения этапов реферата:  

a. титульный лист – оглавление – введение – основное содержание – 

заключение – список используемой литературы – приложения;  

b. титульный лист – введение – оглавление – основное содержание – 

заключение – список используемой литературы – приложения;  

c. титульный лист – оглавление – введение – основное содержание – список 

используемой литературы – заключение – приложения;  

d. титульный лист – оглавление – введение – основное содержание – 

заключение – приложения – список используемой литературы.  

6. Объединение нескольких параметров системы низшего уровня в 

параметры  

a. системы более высокого уровня:  

b. абстракция;  

c. декомпозиция;  

d. эмерджентность;  

e. агрегирование.  

7. Способы измерений при реальных исследованиях:  

a. точные;  

b. приближенные;  

c. реальные;  

d. в реальном отсчете времени.  

8. Натурный эксперимент – это:  

a. исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;  

b. исследования на реальных конструкциях;  

c. исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;  

d. исследование на физических моделях.  

9. К эмпирическим методам научного познания относятся: 

a. агрегирование;  

b. анализ;  

c. индукция;  

d. эксперимент.  

10. В содержании работы указываются:  

 названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с 

которой они начинаются;  

 названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала 

страниц от и до;  

 названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц;  

 названия всех заголовков и рисунков, имеющихся в работе.  

11. Иллюстрации в научных текстах:  

a. могут иметь заголовок и номер;  

b. оформляются в цвете;  
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c. помещаются в тексте после первого упоминания о них;  

d. размещаются в любом месте текста.  

12. Основная функция метода наблюдений:  

a. фиксация и регистрация фактов;  

b. отображение в сознании человека объективной действительности;  

c. получение знаний от частного к общему;  

d. проверка теоретических положений.  

13. Аппроксимация характеризуется следующими параметрами:  

a. точностью и простотой функции;  

b. количеством точек приближения и точностью;  

c. количеством функций приближения;  

d. критериями приближения.  

14. Аппроксимация – это:  

a. приближенное вычисление элементарной функции;  

b. замена одних математических объектов другими более простыми;  

c. метод подбора эмпирических формул;  

d. построение графиков по экспериментальным данным.  

15. Основная функция эксперимента:  

a. фиксация и регистрация фактов;  

b. отображение в сознании человека объективной действительности;  

c. практическая оценка выбранных методов исследований;  

d. проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).  

16. Первый этап проведения эксперимента:  

a. разработка плана;  

b. выбор средств для выполнения измерений;  

c. оценка измерений;  

d. проверка гипотезы.  

17. Для исследования закономерностей между явлениями, которые зависят 

от нескольких факторов, применяют:  

a. корреляционный анализ;  

b. метод Вейбулла;  

c. методы математической статистики;  

d. критерий Пирсона.  

18. Алгоритмы, используемые в итерационных процессах:  

a. половинного деления, простых итераций, Ньютона, градиентного спуска;  

b. половинного деления, Вейбулла, Ньютона, градиентного спуска; 

c. Пирсона, Вейбулла, Ньютона, градиентного спуска;  

d. простых итераций, Ньютона, начального приближения, градиентного 

спуска.  

19. Патент - это:  

a. документ, выдаваемый компетентным государственным органом на 

определенный срок и удостоверяющий авторство и исключительное право на 

изобретение;  

b. свидетельство государственного образца на право ведения научной 

деятельности;  
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c. диплом на право ведения индивидуальной трудовой деятельности;  

d. документ, удостоверяющий правообладание научной степенью.  

20. Под экономической эффективностью научных исследований понимают:  

a. снижение затрат общественного и живого труда на производство 

продукции в результате внедрения НИР;  

b. укрепление обороноспособности страны;  

c. ликвидация тяжелого труда;  

d. количество защищенных диссертации на соискание ученой степени. 

 

Контрольные работы: 

Задание 1. Приведите пример конкретного научного исследования, которое 

может проводиться в современных информационных системах. Обоснуйте его 

актуальность. Назовите ресурсы, которые необходимы для поведения такого 

исследования, и результат, который может быть получен.  

Задание 2. Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она 

является проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее 

анализ в соответствии с требованиями к ее обозначению и постановке.  

Задание 3. Выбрать и сформулировать тему научного исследования. 

Обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи 

научного исследования, определить объект и предмет исследования.  

Задание 4. Составьте библиографическое описание источника.  

Книги:  

1. Автор И.Н.Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные 

работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие», 

город издания Москва, издано Издательско-торговой корпорацией «Дашков и К°» 

в 2002, книга содержит 352 страниц.  

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», город 

издания Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 318 

страниц.  

3. Авторы И.Н.Богатая и Н.Н.Хахонова, название «Аудит», издательство 

Феникс, город издания Ростов-на-Дону, 2003 год.  

4.Автор А.А.Ивин, название «Основы теории аргументации. Учебник», 

город издания Москва, издательство – Изд. Центр ВЛАДОС, в 1997 году, 

включает 116 страниц.  

5. Автор О.Я. Гойхман и Т.М Надеина, название «Основы речевой 

коммуникации», город Санкт-Петербург, издательство ИНФРА-М, издано в 1997 

году, содержит 186 страниц.  

6. Название «Налоговый контроль: Учебно-практич. пособие», издательство 

Юристъ, издано в 2001 году в Москве, под редакцией профессора Ю.Ф.Кваши.  

Задание 5. Составьте библиографическое описание источника.  

Журналы:  

1. Автор статьи Ф.Е.Василюк, название журнала «Московский 

психотерапевтический журнал», название статьи «От психологической практики 

до психологической теории», журнал №1 выпущен в 1991 году, статья находится 

с 15 по 21 страницу.  
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2. Автор статьи В.Б. Ивашкевич, название журнала «Аудиторские 

ведомости», название статьи «Этика поведения аудитора», журнал №3 выпущен в 

2003 году, статья находится с 22 по 27 страницу.  

3. Авторы статьи А.В. Газарян и Г.И.Костюк, название журнала 

«Бухгалтерский учет», название статьи «Аудиторская проверка финансовых 

результатов и их использования», журнал № 5 выпущен в 2001 году, статья 

находится с 12-15 страницу.  

4. Автор статьи Г.А. Князев, название журнала «Вопросы архивоведения», 

название статьи «Как организовать личный подсобный архив», журнал №3 

выпущен в 1962 году, статья находится с 18-24 страницу.  

5. Авторы статьи И.И.Ильясов и А.О.Орехов, название журнала «Вопросы 

психологии», название статьи «О теории и практике психологии», журнал № 4 

выпущен в 1989 году, статья находится с 135-140 страницу.  

6. Авторы статьи Л.В. Климнкова и О.Ю Хохлова, название журнала «Учет, 

налоги, право», название статьи «Закрываем резервы», журнал № 4 выпущен в 

2004 году. 

 

5 Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 

 

Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К 

зачету (экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, 

предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 

учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент 

самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или 

индивидуальные задания, определяемые преподавателем. 

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или 

письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, 

которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 

дисциплины. 

Студентам рекомендуется: 

 готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека); 

 внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену); 

 составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты 

материала; 

 изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. 

Ответ должен быть аргументированным. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не 

зачтено». Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

1. Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия 

«наука».   

2. Научное исследование как форма существования и развития науки.  
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3. Наука и философия. Основные концепции современной науки.  

4. Главные функции науки в обществе (познавательная, 

мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная).  

5. Управление наукой и ее организационная структура.  

6. Министерство образования и науки РФ, его функции в сфере вузовской 

науки.   

7. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК).   

8. Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.   

9. Научная деятельность в высшем учебном заведении.   

10. Научно-исследовательская работа студентов.   

11. Организация подготовки научных и научно-педагогических работников 

в РФ.   

12. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, 

профессор).  

13. Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация 

научных исследований.  

14. Методология научного исследования. Методология и научное познание.  

15. Метод и теория научного исследования. Теоретический и эмпирический 

уровни научного исследования.  

16. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные).   

17. Методы междисциплинарного исследования.  

18. Системный метод научных исследований, его сущность и основные 

характеристики.   

19. Классификация систем исследований (статические, динамические, 

детерминистические, стохастические). 

20. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании.   

21. Этапы процесса моделирования.   

22. Классификация моделей и формы моделирования.  

23. Значение математических моделей в научных исследованиях, их 

основные типы в экономических и юридических науках.  

24. Планирование научной работы в научно-исследовательских 

организациях, вузах.  

25. Основные этапы научного исследования.  

26. Объект и предмет исследования.   

27. Информационное обеспечение научной работы.  

28. Методы обработки и хранения информации. Традиционные и 

современные носители информации.  

29. Основные источники научной информации. Виды научных изданий. 

Виды учебных изданий.  

30. Систематизация и анализ научной и учебной информации.  

31. Методика чтения научной литературы. Виды чтения специальной 

литературы (просмотровое, ознакомительное, поисковое, изучающее).  

32. Формы регистрации научной информации.  

33. Функциональные стили современного русского литературного языка 

(разговорный, официально-деловой, публицистический, научный). 
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34. Языковые (лексические, грамматические, стилистические) особенности 

научного стиля.   

35. Приемы изложения научного материала и его редактирования.  

36. Требования к техническому оформлению научной работы.  

37. Виды научно-исследовательских работ.  

38. Реферат как научное произведение, его назначение и структура. 

39. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада.  

40. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и 

эмпирические статьи.  

41. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и 

статей.   

42. Этика научно-исследовательской работы.  

43. Структура учебно-научной работы, ее основные композиционные 

элементы. Рубрикация учебно-научной работы.  

44. Курсовая работа с исследовательскими целями, основные требования к 

ней.  

45. Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования 

к ней.  

46. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ с 

исследовательскими целями. 

 

6 Разделы и темы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

1.  Вводная лекция. Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой.  

1-2 

2.  Методологические 

основы научного 

познания и 

инженерного 

творчества 

Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой. 

3-4 

3.  Выявление и 

оформление объектов 

технического 

творчества. Основы 

патентоведения. 

Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой. 

5-6 

4.  Патентование 

изобретений 

Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

7-8 
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материалов, работа со справочной 

литературой. 

5.  Выбор направления 

научного исследования 

Этапы организации 

научно-

исследовательской 

работы 

Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой. 

9-10 

6.  Эксперимент Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой. 

11-12 

7.  Внедрение результатов 

научных исследований 

Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой. 

13-14 

8.  Оформление 

результатов научной 

работ 

Изучение теоретического материала. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

материалов, работа со справочной 

литературой. 

15-17 

 



46 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Коваленко Н.А. Научные исследования и решение инженерных задач в 

сфере автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. 

Коваленко - М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое знание, 2018-271с. - ЭБС «Znanium.com» 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=915389 

2. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Б.И. Герасимов и др. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 271 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924694  

3. Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Космин. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2018. - 227 с. - 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/910383  

4. Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Космин. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301  

5. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Б.И. Герасимов и др. - М.: Форум: Инфра-М, 2015. - 272 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

6. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост.: С. Г. Щукин и др.– Новосибирск: Изд-во 

НГАУ, 2013. – 228 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/64754.html  
 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

Электронные библиотечные системы 

Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog. 

IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/586.html.  

Электронные библиотеки 

Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная 

информационная система. - Режим доступа: URL: https://нэб.рф/ 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская 

государственная библиотека. – Режим доступа: URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru.  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

 https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Научная электронная библиотека CYBERLENINKA: Режим доступа – 

https://cyberleninka.ru// 

Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО МГТУ  – Режим доступа: 

http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 
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