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АННОТАЦИЯБ3.В.01.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 1,Б3.В.01.02(Н) Научно-исследовательская деятельность 2,Б3.В.01.03(Н) Научно-исследовательская деятельность 3,Б3.В.01.04(Н) Научно-исследовательская деятельность 4
1. Цель и задачи научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской деятельности аспирантов является:расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных вучебном процессе; приобретение практических навыков в исследовании актуальныхнаучных проблем системного анализа, управления и обработки информации.
Задачи научно-исследовательской деятельности аспирантов:
 сформулировать проблему,
 изучить возможные подходы к решению данной проблемы,
 предложить и обосновать свое решение проблемы,
 провести практическую апробацию предложенного решения и оценить егоэффективность.
2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская деятельность относится к Блок 3 «Научныеисследования» (вариативная часть).Для успешного выполнения Научно-исследовательской деятельности аспирантдолжен владеть знаниями профильных дисциплин. Научно-исследовательскаядеятельность проводится в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальнымпланом, в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком подготовки.Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-исследовательская деятельность – «Методика постановки и проведения эксперимента»,«Системный подход в диссертационном исследовании».Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Анализ и разработкаинновационных технических решений в области охраны труда», «Технологияорганизации и проведения научно-исследовательской работы».
3. Место организации научно-исследовательской деятельности
Кафедра «Управление промышленной и экологической безопасности», научно-технический центр «Промышленная и экологическая безопасность».
4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемымирезультатами освоения образовательной программы

Формируемые иконтролируемыекомпетенции
Планируемые результаты обучения

способность к разработкеметодов исследования иих применению всамостоятельной научно-исследовательской работе

Знать: методы и принципы исследования;Уметь: осуществлять поиск информационного материала всправочно-информационных системах;Владеть: методами поиска информации в справочно-информационных системах.
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Формируемые иконтролируемыекомпетенции
Планируемые результаты обучения

в сфере обеспечениябезопасности с учетомправил соблюденияавторских прав (ОПК-3)- готовность организоватьработуисследовательскогоколлектива в сфереобеспеченияэкологической ипромышленнойбезопасности,безопасности труда,защиты в чрезвычайныхситуациях, по проблемампрогнозирования рисков иновых технологиймониторинга техногенныхопасностей (ОПК-4)

Знать: основные проблемы прогнозирования рисков и новыхтехнологий мониторинга техногенных опасностейУметь: организовать работу исследовательского коллективав сфере обеспечения экологической и промышленнойбезопасности, безопасности труда, защиты в чрезвычайныхситуацияхВладеть: методами прогнозирования рисков и новыхтехнологий мониторинга техногенных опасностей

- готовность кпреподавательскойдеятельности поосновнымобразовательнымпрограммам высшегообразования (ОПК-5)

Знать: теоретические основы педагогической деятельности.Уметь: проводить учебные занятия по специальнымдисциплинам.Владеть: практическими методами проведения занятий поспециальным дисциплинам.

- способностьреализовыватьсовременные методыуправления системамипрофессиональногообразования различногоуровня (ПК-3)

Знать: современные методы управления системамипрофессионального образования различного уровняУметь: применять современные методы управлениясистемами профессионального образования различногоуровняВладеть: современными методами управления системамипрофессионального образования различного уровня- способность создаватьмодели новых системзащиты человека и средыобитания (ПК-4)

Знать: методы создания моделей новых систем защитычеловека и среды обитанияУметь: создавать модели новых систем защиты человека исреды обитанияВладеть: методами создания моделей новых систем защитычеловека и среды обитанияспособность применять напрактике теории принятияуправленческих решенийи методы экспертныхоценок (ПК-5)

Знать: нормативные документы в области техносфернойбезопасности.Уметь: разрабатывать мероприятия по обеспечениютехносферной безопасности.Владеть: средствами и методами защиты человека и средыобитания.
Основные этапы научно-исследовательской деятельности:

№ Разделы (этапы) НИР
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п/п
1. Научно-исследовательская деятельность 1
2. Научно-исследовательская деятельность 23. Научно-исследовательская деятельность 34. Научно-исследовательская деятельность 4

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности – 82 ЗЕТ.



5. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности
№п/п Наименование работ Кол-во зет Форма контроля
Научно-исследовательская деятельность 11. – изучить современные направлениятеоретических и прикладных научныхисследований в соответствующей области науки;– ознакомиться с результатами работысоответствующей научной школы;– изучить основные общенаучные термины ипонятия, относящиеся к научнымисследованиям, нормативным документам всоответствующей области науки;– изучить теоретические источники всоответствии с темой кандидатской диссертациии поставленной проблемой.

18 Главадиссертационногоисследования.

Научно-исследовательская деятельность 22. – сформулировать актуальность и практическуюзначимость научной задачи, обосноватьцелесообразность её решения;– провести анализ состояния и степениизученности проблемы;– сформулировать цели и задачи исследования;– сформулировать объект и предметисследования;– выдвинуть научную гипотезу и выбратьнаправления исследования с использованиемопределённых методических приемов;– составить схему исследования;– выполнить библиографический и (принеобходимости) патентный поиск источников попроблеме.

22 Главадиссертационногоисследования.

Научно-исследовательская деятельность 3Научно-исследовательскаядеятельность13.

– разработать методику экспериментальныхисследований и провести предварительныеэксперименты;– оценить результаты предварительныхэкспериментов, принять решение оприменимости принятых методов и методикисследования для достижения цели;– провести экспериментальное исследование;обработать результаты эксперимента;– сделать выводы и разработать рекомендации;– подготовить и опубликовать не менее 2печатных работ в периодических изданиях«Перечня российских рецензируемых научныхжурналов» ВАК;

21 Главадиссертационногоисследования.Копиипубликаций.

Научно-исследовательская деятельность 44. – провести апробацию в виде участия с устнымидокладами на региональных, всероссийскихи/или международных конференциях и
21 Представлениекопий охранныхдокументов.
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симпозиумах.Получение охранных документов на объектыинтеллектуальной собственности: патент,авторское свидетельство, свидетельство орегистрации программы или базы данных.Получение индивидуальных грантов по темедиссертации, участие в выполнениифинансируемых НИР, связанных с темой
Примерный план научно-исследовательской работы студента

№п/п
Наименованиепланируемыхработ, этаповвыполнениядиссертации

Формаотчетности Планируемый срок Отметки научногоруководителяовыполнении работ
дата подпись

1. Научно-исследовательская деятельность1

Главадиссертационного исследования.
1 курс48 неделя

2. Научно-исследовательская деятельность2

Главадиссертационного исследования.
2 курс48 неделя

3. Научно-исследовательская деятельность3

Главадиссертационного исследования.Копиипубликаций.

3 курс48 неделя

4. Научно-исследовательская деятельность4

Копии охранныхдокументов. 4 курс41 неделя
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6. Критерии и нормы промежуточной аттестации
Критерии и нормы оценкиНаучно-исследовательская деятельность 1«зачтено» Представлены:- Глава диссертационного исследования.«не зачтено» НЕ представлены:- Глава диссертационного исследования.Научно-исследовательская деятельность 2«зачтено» Представлены:- Глава диссертационного исследования.«не зачтено» Не представлены:- Глава диссертационного исследования.Научно-исследовательская деятельность 3«зачтено» Представлены:- Глава диссертационного исследования.- Копии публикаций.«не зачтено» НЕ представлены:- Глава диссертационного исследования.- Копии публикаций.Научно-исследовательская деятельность 4«зачтено» Представлены:- Копии охранных документов.«не зачтено» Не представлены:- Копии охранных документов.
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7. Вопросы к промежуточной аттестации
№ п/п Вопросы1. Дать понятие характеристики деятельности и обозначить ее структурныекомпоненты.2. Сформулировать основные типы форм организации деятельности и определитьих отличительные особенности.3. Индивидуальная и коллективная научная деятельность4. Особенности индивидуальной научной деятельности5. Особенности коллективной научной деятельности6. Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки и еёглавная отличительная черта7. Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки.8. Охарактеризуйте науковедение как отрасль науки научного9. Гносеология и ее характеристика10. Классификация наук и их особенности11. Описать структуру научного знания, его критерии12. Привести классификацию научного знания и его формы организации13. Дать сравнительную характеристику двух эпох развития науки14. Сформулировать принципы познания: детерминизм, соответствие идополнительность.15. Дать понятия средствам познания: материальные, математические, логические,языковые16. Понятие научное исследование, его уровни и их характеристика.17. Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследований.18. Основные компоненты научного исследования и их характеристика.19. Понятие методологии20. Ключевые понятия методологии исследования, роль каждого из них впроведении исследований.21. Назовите отличия методологии от теории познания в целом22. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и еёиндикаторы.23. Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований.24. Порядок формирования цели и задач научного исследования. 26.25. Формулировка объекта и предмета научного исследования.26. Общая характеристика эмпирико-теоретических методов исследования.27. Общая характеристика логико-теоретических методов исследования.28. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемыиспользования.29. Измерение как метод, его специфические черты и факторы успешногопроведения.30. Описание как метод получения эмпирико-теоретических знаний.31. Эксперимент как система познавательных операций, его виды.32. Аксиоматический метод, характеристика и условия применения.33. Аналогия как метод, характеристика и условия применения.34. Абстрагирование и его роль в проведении научных исследований.35. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их характеристика.36. Анализ как метод исследования, его виды и формы, этапы исследования.37. Синтез как метод, связь с анализом, особенности использования.38. Индукция как метод познания, область использования индуктивного методаисследования.
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39. Дедукция как метод, правила дедуктивного умозаключения.40. Сравнение как логический приём познания, условия корректного сравнения.41. Обобщение как мыслительный процесс, правила получения обобщённогопонятия.42. Гипотеза научного исследования и процесс её обоснования.43. Понятие доказательства как важнейшего элемента науки исследования.Структура доказательства.44. Программа проведения научного исследования, её структура и назначение.45. Сущность и основные принципы разработки плана исследования.46. Типовая структура выполнения научного исследования, характеристика трёхэтапов его проведения.47. Правила формулирования актуальности диссертационного исследования48. Формулирование научной новизны, практической и теоретической значимостидиссертационного исследования49. Содержательный и формальные подходы к диссертационному исследованию50. Логический и исторические подходы к исследованию51. Качественный и количественный подходы к исследованию52. Единичный и обобщенный подходы к исследованию53. Определение задач исследования54. Формулирование научных положений диссертационного исследования55. Основные формы проведения исследования и порядок их выбора.56. Анализ и систематизация литературных данных57. Построение логической структуры теоретического исследования58. Правила построения логической структуры концепции59. Научный паспорт результатов проведения научных исследований.60. Этапы апробации результатов научного исследования61. Этапы оформления исследования
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающихся по дисциплине
8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№п/п Контролируемые разделы(этапы)
Кодконтролируемойкомпетенции (илиее части)

Наименованиеоценочного средства
1 Научно-исследовательскаядеятельность 1 ОПК – 3,4,5ПК – 3,4,5

Задание №1: Научно-исследовательскаядеятельность 12 Научно-исследовательскаядеятельность 2 ОПК – 3,4,5ПК – 3,4,5
Задание №2: Научно-исследовательскаядеятельность 23 Научно-исследовательскаядеятельность 3 ОПК – 3,4,5ПК – 3,4,5
Задание №3: Научно-исследовательскаядеятельность 3

4 Научно-исследовательскаядеятельность 4 ОПК – 3,4,5ПК – 3,4,5
Задание №4: Научно-исследовательскаядеятельность 4

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дляоценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующихэтапы формирования компетенций в процессе освоения образовательнойпрограммы
8.2.1. Задания на НИР
Задание №1: Научно-исследовательская деятельность 1– изучить современные направления теоретических и прикладных научныхисследований в соответствующей области науки;– ознакомиться с результатами работы соответствующей научной школы;– изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научнымисследованиям, нормативным документам в соответствующей области науки;– изучить теоретические источники в соответствии с темой кандидатской диссертациии поставленной проблемой.
Критерии оценки:
«зачтено» Представлены:- Глава диссертационного исследования.«не зачтено» НЕ представлены:- Глава диссертационного исследования.
Задание №2. Научно-исследовательская деятельность 2.– сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи, обосноватьцелесообразность её решения;– провести анализ состояния и степени изученности проблемы;
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– сформулировать цели и задачи исследования;– сформулировать объект и предмет исследования;– выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с использованиемопределённых методических приемов;– составить схему исследования;– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный поиск источниковпо проблеме.
Критерии оценки:
«зачтено» Представлены:- Глава диссертационного исследования.«не зачтено» Не представлены:- Глава диссертационного исследования.
Задание №3. Научно-исследовательская деятельность 3.– разработать методику экспериментальных исследований и провести предварительныеэксперименты;– оценить результаты предварительных экспериментов, принять решение оприменимости принятых методов и методик исследования для достижения цели;– провести экспериментальное исследование; обработать результаты эксперимента;– сделать выводы и разработать рекомендации;– подготовить и опубликовать не менее 2 печатных работ в периодических изданиях«Перечня российских рецензируемых научных журналов» ВАК;
Критерии оценки:
«зачтено» Представлены:- Глава диссертационного исследования.- Копии публикаций.
«не зачтено» НЕ представлены:- Глава диссертационного исследования.- Копии публикаций.

Задание №4. Научно-исследовательская деятельность 4.– провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных,всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах.Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности:патент, авторское свидетельство, свидетельство о регистрации программы или базыданных.Получение индивидуальных грантов по теме диссертации, участие в выполнениифинансируемых НИР, связанных с темой
Критерии оценки:«зачтено» Представлены:- Копии охранных документов.«не зачтено» Не представлены:- Копии охранных документов.
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9. Образовательные технологии и методические указания по научно-исследовательской деятельности
Цель научно-исследовательской деятельности – определение конкретного объектаи всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основеразработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных длядеятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.Исследовательскую работу выполняют в определенной последовательности.Процесс выполнения включает в себя шесть этапов:1) формулирование темы;2) формулирование цели и задач исследования;3) теоретические исследования;4) экспериментальные исследования;5) анализ и оформление научных исследований;6) внедрение и эффективность научных исследований.Применительно к прикладным научно-исследовательским работам содержание этаповнаучного исследования можно представить следующим образом:1) Формулировка темы:– общее ознакомление с проблемой, по которой следует выполнить исследование,– предварительное ознакомление с литературой и классификация важнейшихнаправлений, – формулирование темы исследования,– составление краткого (предварительного) плана исследований (черновик, набросок),– разработка научно-технического задания,– составление календарного плана научных исследований,– формулировка гипотезы, описывающей ожидаемые результаты,– предварительная оценка ожидаемых результатов.2) Формулирование цели и задач исследования:– подбор и составление библиографических списков отечественной и зарубежнойлитературы,– изучение научно-технических отчетов по теме различных организацийсоответствующего профиля,– составление аннотаций источников,– составление рефератов по теме,– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации,– обобщение, критика, составление собственного суждения по проработанным вопросам,– формулирование методических выводов по обзору информации,– формулирование цели и задач исследования.3) Моделирование:– изучение физической сущности (природы) процессов и явлений, определяющихосновные качества исследуемого объекта,– выполнение предварительных (поисковых) экспериментов,– формулирование гипотезы, выбор и обоснование физической модели,– математизация модели,– получение аналитических выражений,– теоретический анализ полученных закономерностей.4) Экспериментальные исследования:– разработка цели и задач эксперимента,– планирование эксперимента,– разработка методики программы исследований,– выбор средств измерений,– конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, установок идругих средств эксперимента,
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– обоснование способов измерений,– проведение эксперимента в лаборатории, на опытных участках, на заводах, в фирмах,– обработка результатов измерений.5) Анализ и оформление результатов научных исследований:– общий анализ теоретико-экспериментальных исследований,– сопоставление экспериментов с теорией,– анализ расхождений,– уточнение теоретических моделей,– повторение дополнительных экспериментов и их анализ до тех пор, пока не будетдостигнута цель исследования,– переформулировка предварительной гипотезы в утверждения – научный результатпроведенного исследования,– формулирование научных и производственных выводов,– составление научно-технического отчета,– рецензирование,– составление доклада,– корректировка рукописи.6) Внедрение результатов и определение экономической эффективности:– внедрение результатов исследования на производстве,– определение экономического эффекта.9.1. Формирование темы научного исследованияВ научно-исследовательских разработках различают: научные направления,проблемы и темы.Под научным направлением понимают сферу научных исследований научногоколлектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальныхтеоретических и экспериментальных задач в определенной отрасли науки.Структурными единицами направления являются комплексные проблемы и проблемы,темы и вопросы. Комплексная проблема включает в себя несколько проблем.Под проблемой понимают сложную научную задачу, которая охватываетзначительную область исследования и имеет перспективное значение. Полезность такихзадач и их экономический эффект иногда можно определить только ориентировочно.Решение проблем ставит общую задачу – сделать открытие; решить комплекс задач,обеспечивающих высокую техническую готовность автомобильной техники и т. д.Проблема состоит из ряда тем. Тема – это научная задача, охватывающаяопределенную область научного исследования. Она базируется на многочисленныхисследовательских вопросах. Под научными вопросами понимают более мелкиенаучные задачи, относящиеся к конкретной области научного исследования. Результатырешения этих задач имеют не только теоретическое, но, главным образом, ипрактическое значение, поскольку можно сравнительно точно установить ожидаемыйэкономический эффект.При разработке темы или вопроса выдвигается конкретная задача в исследовании –разработать новую конструкцию, прогрессивную технологию, новую методику и т. д.Выбору тем предшествует тщательное ознакомление с отечественными и зарубежнымиисточниками данной и смежной специальности.Постановка (выбор) проблем или тем является трудной, ответственной задачей,включает в себя ряд этапов.Первый этап – формулирование проблем. На основе анализа противоречий исследуемогонаправления формулируют основной вопрос – проблему – и определяют в общих чертахожидаемый результат.Второй этап включает в себя разработку структуры проблемы. Выделяют темы,подтемы, вопросы. Композиция этих компонентов должна составлять древо проблемы
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(или комплексной проблемы). По каждой теме выявляют ориентировочную областьисследования.На третьем этапе устанавливают актуальность проблемы, т. е. ценность ее на данномэтапе для науки и техники. Для этого по каждой теме выставляют несколько возраженийи на основе анализа, методом исследовательского приближения, исключают возраженияв пользу реальности данной темы. После такой "чистки" окончательно составляютструктуру проблемы и обозначают условным кодом темы, подтемы, вопросы.При выборе важно уметь отличать псевдопроблемы от научных проблем.Псевдопроблемы (ложные, мнимые), какую бы не имели внешнюю форму, в основесвоей имеют антинаучный характер.При обосновании проблем их коллективно обсуждают на заседаниях ученых советов,кафедр в виде публичной защиты, на которой выступают оппоненты, и принимаютокончательное решение. После обоснования проблемы и установления ее структурынаучный работник (или коллектив), как правило, самостоятельно приступает к выборутемы научного исследования. По мнению некоторых ученых, выбрать тему зачастуюболее сложно, чем провести само исследование. К теме предъявляют ряд требований.Тема должна быть актуальной, т. е. важной, требующей разрешения в настоящее время.Это требование одно из основных.Тема должна решать новую научную задачу. Это значит, что тема в такой постановкеникогда не разрабатывалась и в настоящее время не разрабатывается, т. е. дублированиеисключается. Дублирование возможно только в том случае, когда по заданиюруководящих организаций одинаковые темы разрабатывают два конкурирующихколлектива в целях разрешения важнейших государственных проблем в кратчайшиесроки. Таким образом, оправданное дублирование тем (разработок) иногда может бытьодним из требований.Тема должна быть экономически эффективной и должна иметь значимость. Любая темаприкладных исследований должна давать экономический эффект в народном хозяйстве.Это одно из важнейших требований.На стадии выбора темы исследования ожидаемый экономический эффект может бытьопределен, как правило, ориентировочно. Иногда экономический эффект на начальнойстадии установить вообще нельзя. В таких случаях для ориентировочной оценкиэффективности можно использовать аналоги (близкие по названию и разработке темы).9.2. Формулирование целей и задач исследованияКаждое научное исследование после выбора темы начинают с тщательногоизучения научно-технической информации.Цель поиска, проработки, анализа информации – всестороннее освещениесостояния вопроса по теме, уточнение ее (если это необходимо), обоснование цели изадач научного исследования. Следует уделить внимание изучению различныхлитературных источников как в оригинале, так и по переводным изданиям. Анализиностранной информации позволит исключить дублирование по исследуемой теме.Очень важно ознакомиться с циклом дисциплин, близких к теме, анализ которых можетбыть полезен при разработке отдельных вопросов темы.Учет проработанной информации сводится к составлению библиографии. Библиография– это перечень различных информационных документов с указанием следующихопределенных данных: фамилия и инициалы автора, название источника, место издания,издательство, год издания, объем источника в страницах.9.3. Определение теоретических основ исследованияК теоретическим основам исследования мы относим: основные категории, понятияданной дисциплины, закономерности развития изучаемого явления, методикуисследования, систему необходимых терминов.Усвоение основных научных категорий и понятий данной дисциплины служитважнейшей предпосылкой эффективности исследования. Определение общих
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закономерностей развития изучаемого явления имеет большое значение, так как впротивном случае исследователь не сможет прийти к сколько-нибудь достовернымвыводам.В методике исследования на основе общеметодических принципов определяютсяконкретные методы, процедуры и приемы. Одним из важных, но нередко упускаемых извида, элементов теоретической подготовки к работе является уточнение основныхнаучных понятий. Следует по возможности принимать определения, апробированные внауке, разрабатывая собственные только в тех случаях, когда существующие неверныили недостаточны. Исследователь может найти требуемые определения в учебныхпособиях и руководствах, энциклопедиях, стандартах, терминологических и толковыхсловарях.Одновременно с уточнением понятий уточняется и терминология.Терминологические вопросы, так же как и вопросы определения понятий, требуют ксебе особого внимания в молодых и вновь нарождающихся дисциплинах.Термины, отражающие существо явления, правильно ориентируют исследователя,способствуют более глубокому пониманию научно-технических понятий и разработкенаучных теорий. Наука, порождая термины, сама продвигается вперед по мереустановления точного смысла этих терминов.Уяснение теоретических основ темы дает возможность осознать ее связь с общимитенденциями развития исследуемого предмета, с общими закономерностями изучающейего науки, с еще более общими законами развития того класса явлений, к которому этанаука относится (природы, общества, мышления).9.4. Анализ состояния вопросаАнализ состояния вопроса страхует от дублирования ранее выполненных работ иот повторения давно раскритикованных ошибок; только зная историю вопроса,исследователь может определить место своего труда в общем ходе его изучения;изучение истории облегчает использование опыта предшественников; рассмотрениепредмета в динамике дает возможность проследить общие тенденции его развития,позволяет предвидеть дальнейшие пути его развития и на этой основе строить научныйпрогноз.По возможности следует изучать историю вопроса не только по печатнымисточникам, но и по неопубликованным материалам информационных центров,институтов, архивов. С этой целью надлежит на основе литературы и архивныхматериалов - планов ранее выполненных работ, отчетов, стенограмм совещаний и т. п. -выяснить, не ставился ли уже данный вопрос или смежные, при изучении которых онмог затрагиваться. Если даже изучение вопроса не было завершено, бывает полезноознакомиться с составленными в свое время программами исследования, с собраннымитогда материалами, предварительными тезисами, черновиками и т. п. Перечень научныхжурналов, публикующих статьи по направлению «Техносферная безопасность»,представлен в приложении В. Процедура поиска патентных документов и примерыиндексов Международной патентной классификации представлены в приложении Г.Регламенты Таможенного союза Приложение Д.Завершающим этапом должен стать анализ современного состояния вопроса;необходимо выявить круг вопросов, оставшихся неразрешенными, которые будутслужить отправной точкой при определении перспектив дальнейшего изученияпроблемы и обосновании задачи данного исследования.Излагая основное содержание работ своих предшественников, исследовательдолжен показать их вклад в изучение проблемы, а также допущенные имипринципиальные ошибки, объективно оценить применявшуюся методику, полноту,правильность, значимость сделанных выводов и эффективность выдвинутыхпредложений.
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9.5. Общие требования к сбору и отбору готовой информацииСбор и отбор готовой информации и по своему значению, и по трудоемкостизанимают одно из важных мест в исследовании. Главной проблемой в этом блокеявляется излишний объем информации или его недостаток.При сборе информации необходимо отбирать и внимательно изучать как материал,подтверждающий концепцию исследователя, так и материал, противоречащий ей, длятого чтобы примирить эти противоречия или изменить концепцию.Во избежание неточностей и ошибок в центре внимания исследователя должныбыть первоисточники. Если имеются протоколы экспериментов, желательно читать ихполностью, не довольствуясь краткой сводкой результатов. Если встречаетсястатистическая таблица, необходимо проанализировать ее самому, не ограничиваясьзнакомством с выводами автора и т. п.Исходными источниками научной информации служат документы в том широкомсмысле, в каком это понятие применяется в информатике, т. е. любые предметы, накоторых зафиксирована какая-либо информация.Особое значение имеет патентная документация, поскольку выполнение основноготребования, предъявляемого к исследованию, - требования новизны - может бытьпроверено только путем сопоставления с патентными описаниями. Патентнуюинформацию отличает ряд важных качеств: быстрота и оперативность ее использования(она становится доступной для исследователя на 1,5 - 2 года раньше, чем ее описание влитературе), полнота, достоверность, а иногда и уникальность. Изучение комплексапатентных описаний по определенной проблеме позволяет определить новыенаправления в технике.Наряду с патентной документацией в отдельных случаях ценным источникоминформации может служить документация открытий, сосредоточенная вГосударственном фонде регистрации научных открытий. Подчас большую ценностьимеют депонированные рукописи, представляющие интерес для узкого кругаспециалистов и потому неопубликованные. Сведения о них можно получить изреферативных журналов и библиографических указателей органов научно-техническойинформации.9.6. Изучение литературыПосле завершения сбора и отбора информации исследователь приступает к ееизучению.Литературу лучше изучать, переходя от более простого материала к болеесложному; знакомиться сначала с более общей литературой, а потом со специальной,сперва с отечественной, а затем с зарубежной, сначала с основной, теоретической(учебными курсами, статьями в теоретических журналах), а затем с прикладной, спервас книгами, а затем со статьями, в первую очередь с новыми работами, а потом состарыми. Соблюдение такого порядка экономит труд и время исследователя.Для того чтобы обеспечить объективность оценки материала, исследовательдолжен ознакомиться прежде всего с первоисточником, т. е. сначала изучитьинструкцию или доклад, а затем уже комментарии к ним, критические статьи ивыступления сперва с монографией, а потом с рецензией на нее и т. д.При чтении книги также целесообразнее придерживаться определеннойпоследовательности: ознакомиться с темой и содержанием книги по ее названию иоглавлению, просмотреть всю книгу, прочитать предисловие, аннотацию, введение,заключение и послесловие (обычно в них обобщаются основные проблемы даннойработы, характеризуются ее отправные точки, методика, структура и выводы). Извыходных данных следует узнать, какой организацией работа выполнена, ее объем итираж все эти данные прямо или косвенно (хотя и не всегда точно) также характеризуютпрофиль и ценность книги. Затем исследователь выясняет, насколько аспект книги инаучный уровень исследования соответствуют его теме.
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Не следует ограничиваться ознакомлением с литературой по реферативнымжурналам, не говоря уже о том, что даже подробный реферат не воспроизводит всегосодержания документа, в реферате могла быть опущена та информация, котораяпредставляет особый интерес для данного исследования, в реферат могли вкрастьсянеточности, в нем отсутствует библиография и т. д.Далее необходимо хотя бы бегло просмотреть и тот материал, который авторуизучаемой работы представлялся второстепенным и поэтому изложен лишь вподстрочных примечаниях и приложениях или набран петитом, а для исследователя,возможно, уникален и ценен.Нельзя также отказываться от ознакомления с источником только потому, что егоназвание не полностью соответствует теме, или потому, что это работа устаревшая илинебольшая по объему.Выполняя изложенные рекомендации формально-организационного порядка,исследователь не должен упускать главное: изучение литературы не сводится кмеханическому восприятию информации, а представляет целеустремленный, активныйпроцесс творческого освоения, направленный, как и все исследование, на решениеопределенной научной задачи.Овладение литературой вопроса послужит базой не только для анализа состояниявопроса, но и для всей последующей работы. Поэтому оно достигнет своей цели лишь втом случае, если исследователь будет осваивать литературу одновременно и втеоретическом аспекте, и в историческом, т. е. сумеет уловить как общие тенденцииразвития проблемы, так и особенности отдельных исследований.Изучение литературы требует от исследователя сосредоточенности и настойчивости.Уже на этом этапе должны проявиться такие его качества, как широта познаний икругозора, дающая ему возможность сопоставлять читаемое с ранее усвоенным, научнаячестность и стремление к истине, которые не позволят ему обходить и замалчиватьфакты и аргументы, вступающие в противоречие с его собственными концепциями.Изучив литературу вопроса, исследователь должен обратиться к изучениюпрактики. Это требование относится к любой теме. Не менее важно другое: припосещении научных учреждений и промышленных предприятий исследовательвстречается с руководителями, специалистами, рабочими, в том или ином отношениисвязанными с предметом его исследования. Эти встречи необходимо использовать нетолько для изучения чужого опыта. Чем активнее исследователь будет участвовать вжизни завода, чем больше будет всяких контактов (не только научных), тем шире станетего кругозор и тем эффективнее разработка поставленной перед ним проблемы.Важно использовать опыт и рядовых рабочих, и работников среднего звена, ируководящих работников. Информация последних особенно ценна, аккумулируяколлективный опыт, они могут сделать более надежные и широкие обобщения.Необходимо использовать и материалы смежных отделов и групп, личный опыт ихсотрудников, а также параллельных подразделений родственных учреждений.Образование научно-производственных объединений способствует укреплению такихнаучных связей.9.7. Обработка информацииОтобрав готовый материал, исследователь подвергает его последовательнойобработке. Этот этап можно разбить на ряд стадий:1) материал систематизируется;2) исключаются материалы, оказавшиеся лишними: дублирующие друг друга,выписки, перекрываемые более новыми данными, материалы, не укладывающиеся втему, и т. п.;3) оценивается пригодность информации с точки зрения задач исследования;материал, признанный непригодным, исключается и до окончания работы хранитсяотдельно;
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4) в случае надобности составляются вспомогательные указатели к материалу илидополняются ранее составленные;5) проводится анализ документов с целью выявить то новое, что содержит каждыйиз них, оценивается его значение; если литература очень обширна, приходитсяограничиваться кругом наиболее серьезных работ, авторитетных ученых, оригинальныхконцепций. Иногда имеет смысл остановиться и на наиболее типичных концепциях,даже если они не отличаются оригинальностью;6) если исследователь намерен использовать документ, он должен убедиться в егодостоверности. Оценка достоверности информации - особо ответственная стадияработы, требующая высокой квалификации.;7) при сопоставлении источников исследователь должен выявить, объяснить иустранить обнаруженные между ними расхождения и противоречия;8) по наиболее важным источникам уточняется ранее данная документухарактеристика его содержания и удобства использования;9) в заключение исследователь обобщает всю собранную им информацию иподводит итог проделанной работы.Сбор материала и его обработка составляют два самостоятельных этапа в работеисследователя. Однако иногда бывает целесообразно совместить их, чередуя в пределахкаждого рабочего периода. Благодаря такому чередованию не возникает утомления из-за однообразной работы; чередование может быть продиктовано и условиями работы влаборатории или библиотеке; переход от незавершенного сбора материала к егообработке может вызываться желанием выполнить эту работу «по свежим следам», покав памяти сохраняются структура и терминология прочитанной статьи, и естьвозможность зафиксировать вызванные ею мысли.9.8. Разработка гипотезыПрежде чем приступать к использованию собранного материала, необходимовыдвинуть и разработать рабочую гипотезу.Гипотеза - направляющая научная идея, требующая дальнейшей проверки. Такимобразом, гипотеза - это не простое предположение, но в то же время и не истина: истина- положение, уже подтвержденное фактами и аргументами, тогда как гипотеза ещеожидает подтверждения.Гипотеза - главный методологический инструмент, организующий процессисследования и определяющий его логику, путь разработки, необходимый его элемент.Ценность гипотезы в значительной мере определяется ее непредвиденностью,неожиданностью, несоответствием установившимся в науке догмам, разрывом страдиционными подходами и методами мышления.В исследовании проблемного характера выбор и разработка гипотезы выделяютсяв особый этап: во-первых, нельзя проводить исследование, не имея перед собой яснопоставленной цели, а выбор методов исследования, приемов и объектов обработкизависит от того, что хочет доказать исследователь, и, во-вторых, только имея какое-топредварительное решение, можно определить, достаточен ли наличный материал илинеобходимы дальнейшие поиски, наблюдения, эксперименты.Часто бывает, что исследователь формулирует для себя гипотезу, еще не приступивк работе. Иногда гипотеза заложена уже в самой постановке темы. Она может быть взятаиз работы другого автора или из более ранних работ самого исследователя. В этихслучаях разработка темы будет эффективнее: принятая гипотеза будет освещатьисследователю путь уже на стадии подбора литературы, она придаст всей дальнейшейработе целеустремленность.Случается, что собранная информация подсказывает исследователю несколькоконкурирующих гипотез. Подчас взаимоисключающие гипотезы рождаются в процесседальнейшего изучения предмета исследования. Необходимо либо путем логическогоанализа известных фактов, говорящих за и против каждой из них, отобрать наиболее
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вероятную и принять ее за основу, либо вести исследование параллельно на базенескольких гипотез.Разработка параллельных гипотез отнимает больше времени, но зато повышаетдостоверность результатов. Нередко правильная гипотеза возникает именно в процессеанализа и проверки неправильных.Гипотеза служит отправной точкой для всей работы, поэтому необходимосогласовать ее с руководителем, а в сложных и спорных случаях (в особенности приналичии вариантов) обсудить в коллективе и получить по ней консультациюкомпетентного специалиста.По самой своей природе гипотеза как предположительное знание должна бытьдинамичной. В процессе исследования ее следует непрерывно уточнять, дополнять,совершенствовать. Если правильность гипотезы подвергается сомнению, а тема имеетприкладной характер, целесообразно сначала проверить гипотезу на практике на каком-либо пробном участке.9.9.Определение методики исследованияНаучный уровень исследования определяется не его предметом, а методом. Методисследования в значительной мере предопределяет его ценность: правильный методповышает эффективность исследования; метод устарелый, непродуманный или неотработанный во всех деталях обесценивает его. Подчас недостаточная тщательность ввыборе методов и в разработке частных методик приводит к необходимости повторениявсей работы. Поэтому научному работнику необходимо тщательно определить (выбратьили самостоятельно разработать) методику исследования, т. е. совокупность методов иприемов, необходимых для его проведения. При определении методики необходимоиспользовать не только личный опыт, но и опыт товарищей и других коллективов.Прежде чем применять ранее использованную методику, необходимо убедиться втом, что она соответствует современному уровню науки, условиям, в которыхвыполняется работа, и задачам, которые ставятся перед данным исследованием, передотраслью знания и перед советской наукой в целом.Все принимаемые методические решения необходимо фиксировать,предпочтительно в форме общих должностных инструкций для отдельных исполнителейлибо детальных специальных инструкций по отдельным методикам, объектам иличастям исследования.Эти методические материалы следует периодически пересматривать. Первыйпересмотр желательно проводить через несколько недель после начала работы; обычнов это время выявляется наибольшее количество ошибок и неточностей.Выбрав метод, исследователь должен удостовериться в его практическойприменимости. Это необходимо сделать даже в том случае, если метод давноапробирован практикой других лабораторий, так как он может оказаться неприемлемымили сложным в силу специфических особенностей климата, помещения, лабораторногооборудования, персонала, объекта исследований и т. п. Такая проверка тем болеенеобходима, если исследователь разработал оригинальный метод исследования.9.10. Методология теоретического исследованияТеоретические исследования должны быть творческими. Творчество – это созданиепо замыслу новых ценностей, новые открытия, изобретения, установление неизвестныхнауке фактов, создание новой, ценной для человечества информации.Опровергнуть существующие или создать новые научные гипотезы, дать глубокоеобъяснение процессов или явлений, которые раньше были непонятными илислабоизученными, связать воедино различные явления, т.е. найти стержень изучаемогопроцесса, научно обобщить большое количество опытных данных – все это невозможнобез теоретического творческого мышления.Творческий характер мышления при разработке теоретических аспектов научногоисследования заключается в создании представлений воображения, т. е. новых
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комбинаций из известных элементов, и базируется на следующих приемах: сборе иобобщении информации; постоянном сопоставлении, сравнении, критическомосмыслении; отчетливом формулировании собственных мыслей, их письменномизложении; совершенствовании и оптимизации собственных положений.Творческий процесс теоретического исследования имеет несколько стадий:знакомство с известными решениями; отказ от известных путей решения аналогичныхзадач; перебор различных вариантов решения; решение. Творческое решение часто неукладывается в заранее намеченное планом. Иногда оригинальные решения появляются"внезапно", после казалось бы длительных и бесплодных попыток.Чем больше известных (типичных, шаблонных) решений, тем труднее добитьсяоригинального решения. Часто удачные решения возникают у специалистов смежныхобластей, на которых не давит груз известных решений. Творческий процесспредставляет по существу разрыв привычных представлений и взгляд на явления сдругой точки зрения.При анализе явлений и процессов возникает потребность рассмотреть большоеколичество фактов (признаков). Здесь важно уметь выделить главное. В этом случаеможет быть применен способ ранжирования, с помощью которого исключают всевторостепенное, не влияющее существенно на рассматриваемое явление.В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е.отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейшихособенностях изучаемого явления. Например, при исследовании работы какого-либомеханизма анализируют расчетную схему, которая отображает основные, существенныесвойства механизма.В ряде случаев используют способ формализации. Сущность его состоит в том, чтоосновные положения процессов и явлений представляют в виде формул и специальнойсимволики. Применение символов и других знакомых систем позволяет установитьзакономерности между изучаемыми фактами.В прикладных науках основным методом теоретических исследований являетсягипотетический. Его методология включает в себя следующее: изучение физической,химической, экономической и т. п. сущности исследуемого явления с помощьюописанных выше способов познания; формулирование гипотезы и составлениерасчетной схемы (модели) исследования; выбор математического метода исследованиямодели и ее изучение; анализ теоретических исследований и разработка теоретическихположений.Описание физической или экономической сущности исследуемого явления (илипроцесса) составляет основу теоретических разработок. Такое описание должновсесторонне освещать суть процесса и базироваться на законах физики, химии,механики, физической химии, политэкономии и др. Для этого исследователь должензнать классические законы естественных и общественных наук и уметь их использоватьприменительно к рабочей гипотезе научного исследования.В последнее время все большее значение приобретают исследования по вопросампрогнозирования и экономического обоснования, а также организации производства,отражающих в комплексе сложные системы.Учитывая изложенное, можно более эффективно и экономно сформулироватьгипотезу научного исследования и наметить план его выполнения.Первичным в познании физической и экономической сущности процессоввыступают наблюдения. Любой процесс зависит от многих действующих на негофакторов. Каждое наблюдение или измерение может зафиксировать лишь некоторыефакторы. Для того чтобы наиболее полно понять процесс, необходимо иметь большоеколичество наблюдений и измерений. Выделить главное и затем глубоко исследоватьпроцессы или явления с помощью обширной, но не систематизированной информации
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затруднительно. Поэтому такую информацию стремятся "сгустить" в некотороеабстрактное понятие – "модель".Под моделью понимают искусственную систему, отображающую основныесвойства изучаемого объекта – оригинала. Модель – это изображение в удобной формемногочисленной информации об изучаемом объекте. Она находится в определенномсоответствии с последним, может заменить его при исследовании и позволяет получитьинформацию о нем.Метод моделирования – изучение явлений с помощью моделей – один из основныхв современных исследованиях.Различают физическое и математическое моделирование. При физическоммоделировании физика явлений в объекте и модели и их математические зависимостиодинаковы. При математическом моделировании физика явлений может бытьразличной, а математические зависимости одинаковыми. Математическоемоделирование приобретает особую ценность, когда возникает необходимость изучитьочень сложные процессы.При построении модели свойства и сам объект обычно упрощают, обобщают. Чемближе модель к оригиналу, тем удачнее она описывает объект, тем эффективнеетеоретическое исследование и тем ближе полученные результаты к принятой гипотезеисследования.Модели могут быть физические, математические, натурные.Физические модели позволяют наглядно представлять протекающие в натурепроцессы. С помощью физических моделей можно изучать влияние отдельныхпараметров на течение физических процессов.Математические модели позволяют количественно исследовать явления, трудноподдающиеся изучению на физических моделях.Натурные модели представляют собой масштабно изменяемые объекты,позволяющие наиболее полно исследовать процессы, протекающие в натурныхусловиях.Стандартных рекомендаций по выбору и построению моделей не существует.Модель должна отображать существенные явления процесса. Мелкие факторы,излишняя детализация, второстепенные явления и т. п. лишь усложняют модель,затрудняют теоретические исследования, делают их громоздкими,нецеленаправленными. Поэтому модель должна быть оптимальной по своей сложности,желательно наглядной, но главное – достаточно адекватной, т. е. описыватьзакономерности изучаемого явления с требуемой точностью.Для построения наилучшей модели необходимо иметь глубокие и всесторонниезнания не только по теме и смежным наукам, но и хорошо знать практические аспектыисследуемой задачи.В отдельных случаях модель исследуемого явления может быть ограничена лишьописанием сущности.Иногда построение физических моделей и математическое описание явленияневозможно. Однако и при этом необходимо сформулировать рабочую гипотезу,проиллюстрировать ее графиками, таблицами, предположить и оценить результаты,которые должны быть получены на основе этой гипотезы, спланировать и провестинаучно-исследовательскую работу.Многообразные физические и экономические модели изучаемых процессовисследуют математическими методами, которые могут быть разделены на такиеосновные группы.Аналитические методы исследования (элементарная математика,дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление и другиеразделы высшей математики), используемые для изучения непрерывныхдетерминированных процессов. С помощью аналитических методов исследования
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устанавливают математическую зависимость между параметрами модели. Эти методыпозволяют глубоко и всесторонне изучить исследуемые процессы, установить точныеколичественные связи между аргументами и функциями, глубоко проанализироватьисследуемые явления.Методы математического анализа с использованием эксперимента (метод анализа,теория подобия, метод размерностей) и др.Аналитические зависимости позволяют на основе функционального анализауравнений изучать процессы в общем виде и являются математической моделью классапроцессов. Математическая модель может быть представлена в виде функции,уравнения, в виде системы уравнений, дифференциальных или интегральных уравнений.Такие модели обычно содержат большое количество информации. Характернойособенностью математических моделей является то, что они могут быть преобразованыс помощью математического аппарата. Так, например, функции можно исследовать наэкстремум; дифференциальные или интегральные уравнения можно решить. При этомисследователь получает новую информацию о функциональных связях и свойствахмоделей.Использование математических моделей является одним из основных методовсовременного научного исследования. Но он имеет существенные недостатки. Для тогочтобы из всего класса найти частное решение, присущее лишь данному процессу,необходимо задать условия однозначности. Установление краевых условий требуетпроведения достоверного опыта и тщательного анализа экспериментальных данных.Неправильное принятие краевых условий приводит к тому, что подвергаетсятеоретическому анализу не тот процесс, который планируется, а видоизмененный.Кроме указанного недостатка аналитических методов, во многих случаях отыскатьаналитические выражения с учетом условий однозначности, наиболее реальноотображающими физическую сущность изучаемого процесса, или вообще невозможноили чрезвычайно трудно. Иногда, исследуя сложный физический процесс при хорошообоснованных краевых условиях, упрощают исходные дифференциальные уравненияиз-за невозможности или чрезмерной громоздкости их решения, что искажает егофизическую сущность. Таким образом, очень часто реализовать аналитическиезависимости сложно.Экспериментальные методы позволяют глубоко изучить процессы в пределахточности техники эксперимента и сконцентрировать внимание на тех параметрахпроцесса, которые представляют наибольший интерес. Однако результаты конкретногоэксперимента не могут быть распространены на другой процесс, даже близкий пофизической сущности, потому что результаты любого эксперимента отображаютиндивидуальные особенности лишь исследуемого процесса. Из опыта еще невозможноокончательно установить, какие из параметров оказывают решающее влияние на ходпроцесса и как будет протекать процесс, если изменять различные параметрыодновременно. При экспериментальном методе каждый конкретный процесс долженбыть исследован самостоятельно.В конечном счете экспериментальные методы позволяют установить частныезависимости между отдельными переменными в строго определенных интервалахизменения. Анализ переменных характеристик за пределами этих интервалов можетпривести к искажению зависимости, грубым ошибкам.Таким образом, и аналитические, и экспериментальные методы имеют своипреимущества и недостатки, которые часто затрудняют эффективное решениепрактических задач. Поэтому чрезвычайно плодотворным является сочетаниеположительных сторон аналитических и экспериментальных методов исследования.Этап теоретических разработок научного исследования включает в себяследующие основные разделы: 1) изучение физической или экономической сущностипроцесса, явлений; 2) формулирование гипотезы исследования, выбор, обоснование и
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разработка физической или экономической модели; 3) математизация модели; 4) анализтеоретических решений, формулирование выводов.Может быть принята и другая структура теоретической части исследования,например, если не удается выполнить математические исследования, то формулируютрабочую гипотезу в словесной форме, привлекая графики, таблицы и пр. Однаконеобходимо стремиться к применению математизации выдвинутых гипотез и другихнаучных выводов.9.11. Методология экспериментальных исследованийНаиболее важной составной частью научных исследований являютсяэксперименты. Это один из основных способов получить новые научные знания. Более2/3 всех трудовых ресурсов науки затрачивается на эксперименты. В основеэкспериментального исследования лежит эксперимент, представляющий собой научнопоставленный опыт или наблюдение явления в точно учитываемых условиях,позволяющих следить за его ходом, управлять им, воссоздавать его каждый раз приповторении этих условий. От обычного, обыденного, пассивного наблюденияэксперимент отличается активным воздействием исследователя на изучаемое явление.Основной целью эксперимента является проверка теоретических положений(подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и глубокое изучение темынаучного исследования.Экспериментальные исследования бывают лабораторные и производственные.Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, специальныхмоделирующих установок, стендов, оборудования и т. д. Эти исследования позволяютнаиболее полно и доброкачественно, с требуемой повторяемостью изучить влияниеодних характеристик при варьировании других. Лабораторные опыты в случаедостаточно полного научного обоснования эксперимента (математическоепланирование) позволяют получить хорошую научную информацию с минимальнымизатратами. Однако такие эксперименты не всегда полностью моделируют реальный ходизучаемого процесса, поэтому возникает потребность в проведении производственногоэксперимента. Производственные экспериментальные исследования имеют цельюизучить процесс в реальных условиях с учетом воздействия различных случайныхфакторов производственной среды.Одной из разновидностей производственных экспериментов является собираниематериалов в организациях, которые накапливают по стандартным формам те или иныеданные. Ценность этих материалов заключается в том, что они систематизированы замногие годы по единой методике. Такие данные хорошо поддаются обработке методамистатистики и теории вероятностей.В ряде случаев производственный эксперимент эффективно проводить методоманкетирования. Для изучаемого процесса составляют тщательно продуманнуюметодику. Основные данные собирают методом опроса производственных организацийпо предварительно составленной анкете. Этот метод позволяет собрать очень большоеколичество данных наблюдений или измерений по изучаемому вопросу. Однако крезультатам анкетных данных следует относиться с особой тщательностью, посколькуони не всегда содержат достаточно достоверные сведения.Методология эксперимента – это общая структура (проект) эксперимента, т. е.постановка и последовательность выполнения экспериментальных исследований.Методология эксперимента включает в себя следующие основные этапы:1) разработку плана-программы эксперимента;2) оценку измерений и выбор средств для проведения эксперимента;3) проведение эксперимента;4) обработку и анализ экспериментальных данных.Приведенное количество этапов справедливо для традиционного эксперимента. Впоследнее время широко применяют математическую теорию эксперимента,
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позволяющую резко повысить точность и уменьшить объем экспериментальныхисследований.В этом случае методология эксперимента включает такие этапы: разработку плана-программы эксперимента; оценку измерения и выбор средств для проведенияэксперимента; математическое планирование эксперимента с одновременнымпроведением экспериментального исследования, обработкой и анализом полученныхданных.9.11. Составление рабочего планаХорошо продуманный и тщательно составленный рабочий план - непременноеусловие рациональной организации научного труда. Чем шире круг участниковисследования, чем больше предоставленная им самостоятельность, тем более необходимплан, обеспечивающий четкое размежевание функций, внутреннюю согласованность исинхронность их работы.Составление плана представляет трудную, ответственную, длительную исовершенно необходимую работу. Если план составлен наспех, он потребует вдальнейшем многократных уточнений, исправлений, переделок и легко может привестик невыполнению исследования в срок или к ухудшению его качества.Именно в силу ответственного характера рабочего плана мы считаем, что егоследует составлять после разработки гипотезы и методики исследования. Только еслиисследование строится преимущественно на изучении литературных источников идокументации и основу работы составит их анализ, правильнее провести это изучениеуже после составления рабочего плана. Может оказаться рациональным ипромежуточное решение: предварительно изучить материалы до составления рабочегоплана и детально - после его составления.Рабочий план - костяк всей работы. От программы исследования, от схемы егоэтапов и от предварительного плана он отличается большей конкретностью в частиорганизационных моментов - сроков, трудоемкости, распределения функций междуисполнителями, но может быть менее детален в определении существа исследования,его задач и методов.Рабочий план - это подробно разработанный проект выполнения исследования. Внем определяются:- уточненная формулировка темы;- общие и частные (в том числе побочные) задачи работы;- степень комплексности работы;- этапы работы с указанием их объема, содержания, методики, техники, объектов,трудоемкости и сроков каждого этапа;- исполнители с указанием видов, содержания и объема работы каждого из них; внеобходимых случаях предусматривается участие работников других организаций, атакже командировки для сбора материала, консультаций, обсуждения работы ивнедрения результатов исследования;- форма представления результатов (отчет, монография, статья, доклад);- смета расходов по теме.По мере продвижения к более дробным делениям плана уточняется их внутренняясвязь, выявляется необходимость дополнительных подразделений, изменяется ихпоследовательность и т. д.План может и должен многократно переделываться, пока не приобрететжелательной стройности, гармоничности и соразмерности частей.Особое внимание следует уделить установлению сроков. Нередко исследовательоказывается в цейтноте в силу того, что он предусмотрел только основные виды работи недооценил трудоемкость вспомогательных, например ознакомления с вновьвыходящими книгами и журналами после изучения литературы, проверки собранногоматериала, непредвиденных, но весьма полезных бесед и споров по существу работы и



26

т. п. На все эти мероприятия желательно отвести 3 - 5% времени; сверх того необходимозапланировать часы для обсуждения работы - индивидуального и коллективного, и длявнесения необходимых исправлений в работу.Одновременно с планом обычно составляется объяснительная записка к нему,содержащая обоснование темы, краткую информацию о ее современном состоянии,развернутую характеристику ее задач и целей, изложение выдвигаемой исследователемрабочей гипотезы (или гипотез), мотивировку выбора методов и объектов исследования.Такая записка облегчает и углубляет обсуждение плана.Если рабочий план вызывает разногласия или сомнения, полезно уже на этойстадии прибегнуть к помощи консультанта. Обращаясь к консультанту, исследовательдолжен иметь на руках перечень конкретно сформулированных неясных и спорныхвопросов, а для этого нужно до встречи изучить весь наличный материал. Сознательное,активное, критическое отношение к высказываниям консультанта, подлинно научнаядискуссия с ним возможны только в том случае, если исследователь сам уже хорошоосвоил тему исследования и достаточно компетентен в ней.На протяжении всей дальнейшей работы исследователь руководствуется рабочимпланом и контролирует по нему ход работы. Но, следуя плану, исследователь в то жевремя всегда должен помнить, что план - не самоцель, а средство достижения цели.Поэтому и в рабочий план в процессе его выполнения вносятся необходимые уточнения.9.12. Создание и обработка новой информацииРазработка рабочего плана завершает цикл подготовительных этапов. За нимследует центральный этап - создание новой информации, составляющий основную позначению часть исследования. На этом этапе ведущим становится творческий труд, вмалой мере поддающийся организации, поэтому вопросы организации отходят на второйплан.Подготовка к исследованию представляет собой длительный многозвенныйпроцесс, но зато с его завершением собственно организационный период заканчивается,и исследователь выполняет только три относительно элементарные организаторскиефункции: следит за тем, чтобы принятый порядок проведения исследования соблюдался;если по ходу исследования или в силу внешних причин (например, выбытия кого-либоиз участников) приходится от него отступать, выбирает оптимальный вариантотступлений (количество и масштабы таких отступлений в силу непредвиденности ходаисследования бывают весьма значительны, и от исследователя требуется немалаяоперативность для предотвращения ошибок, простоев, просрочек и т. п., однако едва лиможно предложить какие-либо стандартные организационные приемы ихпредотвращения и ликвидации их последствий даже в масштабе отдельной отраслизнания или дисциплины - слишком разнообразны возникающие ситуации); вносит впринятую организацию труда поправки, рациональность которых выявилась в ходеработы (перераспределение функций, изменение последовательности стадий).Таким образом, на этом этапе принципиально новые вопросы организации труда,как правило, не возникают. Они возникнут лишь на заключительном этапе - призавершении исследования, в особенности на стадии внедрения его результатов.Новая информация создается избранными исследователем методами:наблюдением, экспериментом, опросом логическим анализом и синтезом, методомабстрагирования, формализацией, моделированием и т. д.Применение некоторых методов исследования сопряжено с необходимостьюпроведения специфических для них мероприятий по организации труда. Таковы,например, методы опроса и интервью; но на них мы останавливаться не будем,поскольку сфера их применения пока довольно ограничена (социология и некоторыеДругие гуманитарные науки). По той же причине мы не будем говорить и обэкспедиционном методе. В прикладных исследованиях выполнение некоторых егостадий (например, испытания, разработка инструктивных материалов) вызывает
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необходимость в применении некоторых особых методов организации труда, но онислишком специфичны для каждой отрасли (ср. испытания в промышленности ииспытания сорта культуры в сельском хозяйстве), и мы на них также не останавливаемся.Мы рассмотрим только организацию труда при проведении эксперимента, поскольку онсоставляет основу почти любого исследования, а организация труда на стадииэксперимента сопряжена со значительными трудностями.Как и в организации научного труда в целом, при организации экспериментаопределяющее значение имеет проведение подготовительных стадий.В какой бы отрасли знания исследователь ни работал, он начинает с уточнениязадачи эксперимента и определения его организации: выявляет комплекс факторов,влияющих на исследуемый объект с тем, чтобы устранить действие тех из них, которыеснижают чистоту эксперимента, а также несущественные факторы; определяет методикуэксперимента, выбирая те методы и технические приемы, которые обеспечивают егорезультатам наибольшую достоверность и точность и требуют наименьших затратвремени, труда и материалов; обосновывает степень точности проведения эксперимента(определяет величину допустимых ошибок); в соответствии с этой точностьюрассчитывает интервалы изменения переменного фактора. На основе всех этих данныхсоставляется план эксперимента.Далее исследователь создает необходимые условия для проведения опытов:отбирает и подготавливает конкретные объекты эксперимента; обеспечивает нужнуюаппаратуру и оборудование, гарантирующие доброкачественность опытов исравнимость их результатов; проверяет точность аппаратов и приборов, их надежность,производительность, экономичность и безопасность.Затем проводится некоторое количество пробных опытов; если они удаются,исследователь приступает к осуществлению основной серии опытов. Если же пробы неудаются, варьируются условия опыта до тех пор, пока не будет получен нужныйрезультат. Пробные опыты помогают экспериментатору оценить сложность условий ихвыполнения, многообразие влияющих факторов, нередко мешающих уловитьзакономерности наблюдаемых процессов.При проведении опытов исследователь должен обращать особое внимание насоблюдение должной последовательности, точности замеров и выполнение требованийтехники безопасности.Обычно исследователь при большом количестве однородных опытов поручает ихпроведение лаборанту, Однако даже при наличии опытного лаборанта первые опытыкаждой серии (не говоря уже о пробных) целесообразно проводить самому: при этоммогут быть обнаружены ранее не учтенные факторы и моменты, что потребуеткорректировки методики и техники эксперимента.Ставящему опыт необходимо привести себя в состояние активного,целеустремленного внимания, которое помогает фиксировать все отклонения от нормы,не только ожидавшиеся, но и неожиданные и "невероятные" с точки зрения принятойконцепции процесса и рабочей гипотезы.Как уже отмечалось, важным элементом исследования является фиксация его ходаи всех сопровождающих его моментов. При проведении эксперимента такая фиксацияособенно необходима в силу его неповторимости, в частности, в отношенииобнаруженных отклонений от нормы.Как правило, для фиксации хода исследования используется форма протокола. Нопротоколирование можно упростить, если разработать табличную форму, в которой длякаждого показателя отводится отдельная графа и оставляется место длянепредусмотренных отметок. В такой форме описание каждого отдельногоэксперимента занимает только одну строчку. Табличная форма не только ускоряетзапись, но благодаря своей наглядности облегчает контроль и последующую сводкуданных эксперимента. Исследователь получает возможность, просмотрев записи в двух-



28

трех графах, уловить определенную закономерность в изменении показателей(например, связь между вводимыми дозами изучаемого препарата и весом подопытногоживотного).После проведения определенной части запланированных опытов исследовательанализирует полученную информацию, обобщает материал, в случае необходимостивносит коррективы в принятую методику, повторяет уже выполненные серии илипереходит к следующим.Исследователь может считать свою задачу выполненной, если созданная иминформация удовлетворяет четырем требованиям: новизны, достоверности,доказательности и полноты. Обработка новой информации, как правило, должнаследовать непосредственно за ее созданием. В тех случаях, когда создание информациирасчленяется на несколько стадий, нецелесообразно откладывать обработку допоследней стадии; если информация создается на разных участках или в разных точках(лабораториях, клиниках, совхозах), не следует ожидать ее получения от всех участкови точек. Еще меньше оснований откладывать обработку до завершения сбора новойинформации, получаемой различными методами, например при помощинепосредственного наблюдения, опроса и эксперимента.Единовременная обработка может дать некоторую экономию во времени, нообработка по мере получения информации имеет, как правило, более существенныепреимущества: она позволяет не только быстрее завершить данную стадиюисследования, но и своевременно обнаружить ошибки, внести необходимые коррективыв методику и организацию сбора материала и в случае надобности произвести повторныйсбор.Обработка вновь созданной информации проводится и основном так же, как иготовой. Однако существуют и некоторые отличия.Вновь созданная информация проверяется не только па пригодность, но и наполноту: исследователь устанавливает, все ли аспекты и стороны проблемы освещены,все ли протоколы экспериментов имеются в наличии, все ли опросные листывозвращены, дают ли эти ответы полную картину явления и т. д.Новая информация не только проверяется сама по себе, но и сопоставляется с ранеесобранной информацией и с выдвинутой рабочей гипотезой; исследовательудостоверяется в том, что между ними нет расхождений и противоречий; если ониимеются, он выявляет их причины и вносит необходимые поправки. Если же, несмотряна тщательный попек, исследователь не находит объяснения возникшим расхождениям,он в своих выводах должен отказаться от первоначальной гипотезы и построить другую,более близкую к истине.Вся собранная информация требует проверки с точки зрения ее доказательности,т. е. логического соответствия выводов материалу. Поэтому рекомендуется, особеннопри сложной аргументации, мысленно воспроизвести ее от первого звена до последнего,чтобы убедиться в том, что ни одно звено не выпало.После завершения всех этих этапов обработки информации исследовательпринимает то или иное решение: признать основную часть работы законченной;провести дополнительный сбор и отбор материала с целью подкрепления выдвинутойгипотезы; признать работу неудавшейся. В зависимости от обстоятельств передруководством ставится вопрос о том, чтобы начать работу с самого начала либо с тогоэтапа, на котором была допущена ошибка, или же закрыть тему с тем, чтобывпоследствии повторить ее разработку по другой методике или на других объектах.Если самостоятельное исследование продолжается длительное время (скажем,больше месяца), рекомендуется проводить обсуждение каждой его части сразу после еезавершения, а при наличии серьезных затруднений и разногласий - и до окончания части.В организации обсуждения могут применяться рекомендации, предлагаемые дляитогового обсуждения.
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9.13. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулированиевыводов и предложенийОсновой совместного анализа теоретических и экспериментальных исследованийявляется сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными данныминаблюдений.В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть три случая:1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей гипотезы,теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом дополнительно группируютполученный материал исследований таким образом, чтобы из него вытекали основныеположения разработанной ранее рабочей гипотезы, в результате чего последняяпревращается в доказанное теоретическое положение, в теорию;2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение рабочейгипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае рабочую гипотезуизменяют и перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала результатамэксперимента. Чаще всего производят дополнительные корректировочныеэксперименты с целью подтвердить изменения рабочей гипотезы, после чего она такжепревращается в теорию;3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критическианализируют и полностью пересматривают. Затем проводят новые экспериментальныеисследования с учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научнойработы, как правило, не являются бросовыми, они во многих случаях помогаютвыработать правильные представления об объектах, явлениях и процессах.После выполненного анализа принимают окончательное решение, котороеформулируют как заключение, выводы или предложения. Эта часть работы требуетвысокой квалификации, поскольку необходимо кратко, четко, научно выделить то новоеи существенное, что является результатом исследования, дать ему исчерпывающуюоценку и определить пути дальнейших исследований. Обычно по одной теме нерекомендуется составлять много выводов (не более 5–10). Если же помимо основныхвыводов, отвечающих поставленной цели исследования, можно сделать еще и другие, тоих формулируют отдельно, чтобы не затемнить конкретного ответа на основную задачутемы.Выводы рекомендуется формулировать возможно более тщательно, точно, неперегружая цифровыми данными и частностями и не пытаясь включить в них, помимоутверждений, еще и их обоснование - должно содержаться в предшествующемизложении.Выводы должны быть немногочисленны и обоснованны. Они полезны не толькотем, что облегчают читателю оценку и использование исследования. Самомуисследователю они служат средством самопроверки.Предложения или рекомендации по практическому применению выводов прирешении конкретной задачи в определенных условиях и обстановке оправдают себя, какправило, только в том случае, если они перспективны. Поэтому следует по возможностиучитывать не только существующие условия, но и те изменения, которые должныпроизойти в ближайшее время.Выдвигая те или иные предложения, исследователь определяет их эффективность.Если, например, речь идет о вновь внедряемой конструкции, технологии, формеорганизации производства, системе управления и т. п., необходимо учесть не только ихположительный эффект, ни и рассчитать и сопоставить с этим эффектом объемсвязанных с их внедрением затрат - трудовых, материальных и денежных. Без такойоценки невозможно определить степень реальности проведения и окупаемостьмероприятия. Если предложение будет принято, такой расчет послужит основой дляпланирования вызываемых его осуществлением затрат.
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В том случае если исследование рекомендует к использованию одно из несколькихконкурирующих предложений, производится сравнительный расчет эффекта и затрат покаждому варианту и выбирается тот, который обеспечивает наилучшие показатели.Методика и техника такого расчета представляются довольно сложными испорными, и только в редких случаях исследователь может произвести этот расчетсамостоятельно - необходима кооперация с экономистом-плановиком. Исследователь,который пожелал бы глубже ознакомиться с проблемой, найдет необходимые указанияв литературе об экономической эффективности исследований, весьма обширной иобстоятельной.9.14. Литературная обработка научного исследованияНередко коэффициент полезного действия вполне доброкачественных по методикеи содержанию научных работ заметно снижается из-за неудовлетворительнойлитературной обработки. Нечеткость структуры материала, обусловленная отсутствиемлогической системы, односторонность и неполнота изложения, изобилие неоправданныхотступлений от темы, недостаточность аргументации, неясность выражения мысли,тяжелый слог - таковы основные недостатки обработки.Одна из основных причин невысокого качества литературного оформления -недооценка его значения. Широко распространен взгляд на литературное оформлениекак на второстепенную часть работы. Однако даже опытному исследователю писатьбывает очень трудно - изложение работы, как и исследование, представляет сложныйпроцесс, в котором элементы простого умственного труда органически сочетаются створческими: в процессе оформления и благодаря ему ранее разработанные положениямогут порождать новые идеи и приводить к новым выводам.Литературная обработка так же, как и другие этапы исследования, требуетвыполнения некоторых подготовительных операций.Прежде всего, необходимо составить план изложения, беря за основу рабочий плани учитывая все изменения, происшедшие в процессе исследования.План изложения – основа будущей работы. Как и рабочий план, план изложениялучше разрабатывать в несколько этапов: сначала наметить основные разделы, затем -их членение на главы и т. д.Полезно составить несколько вариантов плана, а затем выбрать лучший.После этого необходимо (особенно если размер работы лимитирован) определитьобъем каждой части, исходя из запланированного общего объема. Такаяпредварительная разметка способствует соблюдению соразмерности частей,концентрируя внимание на главном, предотвращает нарушение сроков работы.Если работа, как это нередко случается, не укладывается в запланированный объеми ее нельзя сократить, исследователь заблаговременно, а не накануне срока сдачи долженпоставить вопрос об увеличении объема.В соответствии с намеченным планом и объемом исследователь приводит впорядок весь накопленный материал: отсеивает лишнее и распределяет по главам ипараграфам все то, что он намерен использовать. Нередко эта процедура подсказываетисследователю те или иные изменения в плане.Необходимость тщательной отработки литературной формы не должна тормозитьпроцесс изложения. Для того чтобы не прерывать изложения, все возникающиесомнения следует записывать на отдельных карточках или на полях. Однако послеокончания раздела или главы следует устранить все сомнения путем наведениянеобходимых справок, а не накапливать их на протяжении всего процесса обработки.К литературной обработке не следует приступать до получения окончательныхрезультатов и до формулировки выводов. Не обязательно оформлять работу впоследовательности, установленной планом. Бывает, что глава или параграф еще не"созрели" в уме, тогда их изложение лучше пока отложить. Подчас разумнее начинатьизложение с более легких подразделений, например описательных.
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Если исследователь еще не приобрел достаточного опыта в литературнойобработке, бывает полезно кооперироваться с работником близкой с ним специальности,обладающим таким опытом. Иначе эта работа займет слишком много времени, а еекачество будет неудовлетворительным.Однако на этой стадии нежелательно обращение за помощью к литературномуредактору. Редакторская правка может пойти работе на пользу только тогда, когда автордовел рукопись до состояния полной ясности, в этом случае редактор сможетисправлениями фактического, логического и стилистического порядкаусовершенствовать ее, уточняя авторскую мысль, но не меняя ее сути.В литературной обработке коллективного исследования, как правило, участвуютмногие члены коллектива: каждый отрабатывает свою часть работы. Даже если тот илидругой участник не обладает необходимыми для этого данными, нежелательно поручатьэту работу кому-либо другому полностью: личное и непосредственное участие каждогов оформлении работы необходимо, так как специалисту, непосредственновыполнявшему данное исследование, лучше других известен материал. После того каккаждый из исследователей закончил изложение своей части, они обмениваютсярукописями, критически анализируют их, фиксируя все замеченные неясности,неточности, ошибки, пробелы, спорные места и т. д., проверяют, нет ли повторениясказанного в других частях или противоречий между ними и вносят каждый в свою частьнеобходимые исправления. В случае надобности один из соавторов либо руководительпринимает на себя функцию редактирования рукописи в целом.9.15. Завершение научно-исследовательской работыЗаключительными этапами каждого исследования являются его завершение ивнедрение его результатов. На первом из этих этапов можно выделить четыре стадии:коллективное обсуждение, консультирование, рецензирование и доработка. Этонебольшие, но весьма, ответственные стадии.Важнейшее значение имеет обсуждение работы. Если работу выполняет коллектив(бригада, группа), то она обсуждается при полном его составе. Работа может бытьпоставлена на обсуждение более крупного подразделения (отдела, сектора) взависимости от численности и компетентности коллективного исполнителя и отособенностей темы - степени ее новизны, сложности, комплексности и ответственности.При организации заключительного обсуждения желательно придерживатьсярекомендаций, которые были даны при рассмотрении вопросов организации текущегообсуждения работы. На обсуждение по возможности следует выносить толькопринципиальные вопросы. Нередко обсуждение частностей и мелочей отнимаетбольшую часть времени. Поэтому частные замечания лучше делать на полях розданныхматериалов или сообщать автору в личной беседе.В прикладных исследованиях к числу важнейших вопросов, требующих серьезногообсуждения, относятся вопросы экономического порядка: о народнохозяйственномзначении предлагаемого решения, о стоимости исследования, его экономическойэффективности, рентабельности, перспективности; об экономических мероприятиях,необходимых для успешного внедрения его результатов (например, об измененииквалификационной структуры инженерных и рабочих кадров в связи с вводом вэксплуатацию более сложного и дорогого оборудования); о введении повременно-премиальной системы оплаты труда ввиду повышения удельного весаавтоматизированных операций (поскольку темпы их выполнения предопределеныконструкцией автомата, сдельная оплата не оказала бы стимулирующего влияния) и т.п. Предшествующее обсуждению сообщение исследователя должно бытьсодержательным, последовательным, ясным и кратким; не следует перегружатьсообщение большим количеством цифр и формул - на слух они воспринимаются струдом. В сообщении следует остановиться и на отвергнутых вариантах решений, и на
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существующих среди теоретиков и практиков мнениях по основным вопросамисследования, не совпадающих с мнением исследователя.Текст сообщения целесообразно предварительно изложить в письменной форме.В процессе подготовки к сообщению полезно его прорепетировать. Это позволитдокладчику проверить, уложится ли он в отведенное для сообщения время.Очень желательно, чтобы сообщение сопровождалось демонстрациейдиапозитивов, таблиц, чертежей и других наглядных материалов.Научная дискуссия представляет одну из наиболее эффективных формколлективного творческого труда, поэтому важно соблюдать все условия,обеспечивающие ее плодотворность. От участников дискуссии требуется активность,умение видеть положительные стороны критикуемой работы, верное изложение позициипротивника, четкая квалификация сути его ошибки (носит ли она принципиальный иличастный характер, идет ли речь о некорректности формулировок или о неправильностиконцепций автора), указание возможных путей ее исправления. Среди этих условийдалеко не последнее место занимает выполнение этических требований - критикуяошибки в работе, участники дискуссии не должны касаться личных качеств испособностей автора.Как и на более ранних этапах, в обсуждении существенную помощь могут оказатьконсультанты.Роль последнего консультанта выполняет рецензент. Работа передается нарецензию либо сразу после завершающего обсуждения, если оно не выявилонеобходимости существенных доработок, либо уже после внесения автором нужныхизменений.Для обеспечения объективной и разносторонней оценки желательно привлекать неменее двух рецензентов, по возможности различного профиля или различных научныхнаправлений. В качестве рецензентов, помимо представителей данной отрасли знания,необходимо привлекать работников-практиков из организации-заказчика и из техорганизаций, которые являются потенциальными потребителями созданной научнойпродукции.При передаче работы рецензенту полезно сообщить ему, по каким вопросамособенно желательно узнать его мнение. При наличии принципиальных возраженийнеобходимы личные контакты рецензента с автором. Если автор не удовлетворенрецензией, он может поставить вопрос о передаче работы другому рецензенту.После обсуждения работы, получения консультаций и рецензий автор долженпровести необходимую доработку. Затем необходимо выяснить, не появилась ли по темекакая-либо новая информация, требующая отражения в работе или хотя бы упоминанияв библиографии.Перед сдачей работы следует еще раз внимательно перечитать весь текст, чтобыустранить возможную несогласованность между частями, вызванную внесеннымиизменениями (например, если какой-либо параграф исключается, а в другой главе нанего сохраняется ссылка).Черновики сохраняются до окончания оформления и сдачи работы, а если работапечатается до выхода из печати. Рекомендуется сохранять и все первичные материалы,а также более ранние планы изложения, так как они могут понадобиться для проверки ипригодиться в других исследованиях.После сдачи работы все сохраняемые материалы необходимо привести в систему,снабдить их заголовками и датами и разложить по папкам.Постепенно у исследователя сформируется личный научный архив, к которому онможет не раз обращаться в последующей работе. По мере устаревания материал изархива изымается. Результативность исследования в значительной степени определяетсястепенью его реализации. Внедрение - трудный и трудоемкий этап. Оно требует от
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исследователя не только разносторонних знаний, но и организаторских способностей,контактности, гибкости, настойчивости, инициативы.Наряду с объективными трудностями, присущими процессу внедрения, один изглавных его тормозов - недостаточная заинтересованность внедряющего предприятия.Часто работы, связанные с внедрением, ставят под угрозу выполнение текущего плана.Отрицательную роль играют и многие другие моменты: недостатки исследования, вчастности недоучет производственных условий, несовершенство механизмаматериального стимулирования и др. Однако по мере укрепления научно-производственных объединений, усиления связи между институтами и предприятиямипроблема внедрения потеряет свою остроту.Форма внедрения результатов исследования определяется прежде всегохарактером темы.Простейшей формой внедрения, общей для всех тем, является опубликование -работа, если она выполнена хорошо, должна стать общественным достоянием.Многие исследования предназначаются не только для научных работников, но идля практиков. Авторы этих работ могут и должны, преодолев ложную скромность,вместе со своими руководителями заботиться о том, чтобы специалисты данной отраслибыли возможно шире информированы о их выходе (через общую и отраслевую печать,объявления, радио и телевидение, выставки новых работ и т. п.).Полезной формой внедрения, к сожалению еще мало применяемой, являетсяпередача экземпляров работы в другие научные и информационные учреждения. Эту жецель преследует депонирование работ. Функцию хранения ненапечатанных работ ныневыполняют и органы научно-технической информации.



34

10. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательскойдеятельности10.1. Обязательная литература
№п/п Библиографическое описание Тип (учебник,учебное пособие,учебно-методическоепособие,практикум, др.)

Количество вбиблиотеке

1. Представление и визуализация результатовнаучных исследований [Электронный ресурс] :учебник / О. С. Логунова [и др.] ; под ред. О. С.Логуновой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 155с. : ил. - (Высшее образование. Аспирантура). -ISBN 978-5-16-014111-4.
Учебник ЭБС"ZNANIUM.COM"

2. Боуш Г. Д.Методология научного исследования (вкандидатских и докторских диссертациях)[Электронный ресурс] : учебник / Г. Д. Боуш, В.И. Разумов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 227с. : ил. - (Высшее образование. Аспирантура). -ISBN 978-5-16-014584-6

Учебник ЭБС"ZNANIUM.COM"

3. Космин В. В.Основы научных исследований [Электронныйресурс] : (общий курс) : учеб. пособие / В. В.Космин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. : ил. - (Высшееобразование). - ISBN 978-5-369-01753-1
учебное пособие ЭБС"ZNANIUM.COM

4. Овчаров А. О.Методология научного исследования[Электронный ресурс] : учебник / А. О.Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Москва : ИНФРА-М,2019. - 304 с. : ил. - (Высшее образование.Магистратура). - ISBN 978-5-16-009204-1.
учебник ЭБС"ZNANIUM.COM
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-,видеопособия и др.)
 фонд научной библиотеки ТГУ:№п/п Библиографическое описание Тип (учебник,учебное пособие,учебно-методическоепособие,практикум,аудио-,видеопособия идр.)

Количество вбиблиотеке

3

Космин В. В.Основы научных исследований [Электронныйресурс] : (общий курс) : учеб. пособие / В. В.Космин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 227 с. : ил. - (Высшееобразование. Магистратура). - - ISBN 978-5-369-01753-1.

учебное пособие ЭБС"ZNANIUM.COM

4
Овчаров А. О.Методология научного исследования[Электронный ресурс] : учебник / А. О.Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Москва : ИНФРА-М,2018. - 304 с. : ил. - (Высшее образование.Магистратура). - - ISBN 978-5-16-009204-1.

учебник ЭБС"ZNANIUM.COM

СОГЛАСОВАНОДиректор научной библиотеки _________________ А.М. Асаева_____(подпись)(И.О. Фамилия)«___»________20___г.М.П.
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10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети"Интернет"
1. http://spo.1september.ru/2006/21/13.htm - Педагогический университет «Первоесентября»;2. http://www.edu.ru/modules.php? Российское образование Федеральный портал.3. минобрнауки.рф - Сайт Министерства образования и науки РФ содержитнормативную базу по образованию.4. http://yaaspirant.ru/ Портал для аспирантов.5. biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Специализируется научебных материалах для вузов, обеспечивает доступ к наиболее востребованнымматериалам – первоисточникам, учебной и научной литературе ведущихиздательств.6. e.lanbook.com ЭБС Издательства «Лань» Доступны пакеты книг по следующимнаправлениям: Психология. Педагогика.7. http://www.consultant.ru – нормативные правовые документы.8. http://www.consultant.ru – нормативные правовые документы.9. Журнал «Безопасность в техносфере» http://magbvt.ru10. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/11. Журнал «Промышленная безопасность и экология» http://www.prombez.com12. Журнал «Экология» http://ipae.uran.ru/ecomag13. Журнал «Вектор науки ТГУ» http://edu.tltsu.ru14. Журнал «Экология и промышленность России» http://ekologprom.ru15. Журнал «Пожарная безопасность»16. http://www.vniipo.ru/orders/magazine/magazine.htm17. Журнал «Пожаровзрывобезопасность» http://fire-smi.ru18. Журнал «Пожарная безопасность в строительстве»19. http://www.firepress.ru/index.php?show_aux_page=120. Журнал «Пожарное дело» http://pojdelo-journal.ru21. Журнал «Fire Engineering»22. http://www.fireengineering.com/index.html23. Журнал «Жизнь без опасности»24. http://subscribe.ru/archive/build.pozhproekt/201003/31100918.html25. Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности»26. http://ipb.mos.ru/ttb/index.html27. Каталог программных продуктов с технологическими характеристиками[Электронный ресурс] Режим доступа: www.consultant.ru28. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru29. Информационно-правовая система по законодательству Российской Федерации[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kodeks.ru30. Информационный портал «Охрана труда в России» [Электронный ресурс] Режимдоступа: http://ohranatruda.ru31. http://novtex.ru/bjd/ - сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности» [Электронныйресурс]: ежемесячный научно-технический и производственный журнал —Электрон. журн. — Режим доступа к журн.: http://novtex.ru/jorn.htm

10.4. Перечень программного обеспечения
№п/п Наименование ПО Количестволицензий Реквизиты договора (дата,номер, срок действия)1. Windows 1398 -

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://magbvt.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.prombez.com/
http://ipae.uran.ru/ecomag
http://edu.tltsu.ru/
http://ekologprom.ru/
http://www.vniipo.ru/orders/magazine/magazine.htm
http://fire-smi.ru/
http://www.firepress.ru/index.php?show_aux_page=1
http://pojdelo-journal.ru/
http://www.fireengineering.com/index.html
http://subscribe.ru/archive/build.pozhproekt/201003/31100918.html
http://ipb.mos.ru/ttb/index.html
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://novtex.ru/jorn.htm
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№п/п Наименование ПО Количестволицензий Реквизиты договора (дата,номер, срок действия)2. OfficeStandart 1398 -3. Консультант+ Неограниченно №1522 от 25.12.2015
10.5. Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществления образовательного процесса

№п/п

Наименованиеоборудованныхучебныхкабинетов,лабораторий,мастерских и др.объектов дляпроведенияпрактических илабораторныхзанятий

Перечень основногооборудования
Фактическийадрес учебныхкабинетов,лабораторий,мастерских и др. Пло

ща
дь,

м2

Кол
иче

ств
о

пос
адо

чны
хм

ест

1

Лаборатория"Техносфернаябезопасность"Д-403 (Д-405)

Столы ученическиедвухместные, столпреподавательский., стулпреподавательский ,стулья ученические ,доска аудиторная(меловая), шкаф , стенддля размещениядокументов по охранетруда, пожарнойбезопасности, стол дляманекена , манекен.,тониметр механический.,торс реанимационный ,тренажер для постановкиклизмы и в/м инъекций ,тренажер сердце-легкиеи мозговой реанимациимаксимум 2-01, носилкисанитарные., секундомер

445020 Самарскаяобласть, г.Тольятти, ул.Белорусская, д.14г,ТП 20

49,6 24

2

Компьютерныйкласс. Учебнаяаудитория дляпроведения занятийлекционного типа.Учебная аудиториядля проведениязанятийсеминарского типа.Учебная аудиториядля проведения

Столы-партыдвухместные, стулья,стол преподавательский,стул преподавательский,передвижнаядоска,экран, процессор,проектор компьютерныеСтолы,ПК для студентовс выходом в сетьИнтернет, ПКпреподавателя

445020 Самарскаяобласть, г.Тольятти, ул.Белорусская, д.14г,ТП 17, Д-409

49,2 17
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№п/п

Наименованиеоборудованныхучебныхкабинетов,лабораторий,мастерских и др.объектов дляпроведенияпрактических илабораторныхзанятий

Перечень основногооборудования
Фактическийадрес учебныхкабинетов,лабораторий,мастерских и др. Пло

ща
дь,

м2

Кол
иче

ств
о

пос
адо

чны
хм

ест

лабораторных работ.Учебная аудиториядля курсовогопроектирования(выполнениякурсовых работ).Учебная аудиториядля проведениягрупповых ииндивидуальныхконсультацийУчебная аудиториядля проведениязанятий текущегоконтроля ипромежуточнойаттестации.Д-409 (Д-402)

3

Компьютерныйкласс. Помещениедлясамостоятельнойработы. Учебнаяаудитория дляпроведения занятийсеминарского типа.Учебная аудиториядля курсовогопроектирования(выполнениякурсовых работ).Учебная аудиториядля проведениягрупповых ииндивидуальныхконсультаций.Учебная аудиториядля проведениязанятий текущегоконтроля ипромежуточной

Столы ученические,стулья ученические, ПКс выходом в сетьИнтернет

445020, Самарскаяобл., г. Тольятти,ул. Белорусская, 14
84,8 16
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№п/п

Наименованиеоборудованныхучебныхкабинетов,лабораторий,мастерских и др.объектов дляпроведенияпрактических илабораторныхзанятий

Перечень основногооборудования
Фактическийадрес учебныхкабинетов,лабораторий,мастерских и др. Пло

ща
дь,

м2

Кол
иче

ств
о

пос
адо

чны
хм

ест

аттестации, Г-401
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