
П А Н О Р А М А 

Обоснованное использова
ние научной терминоло
гии в д и с с е р т а ц и о н н ы х 

работах и при их публичной за
щите является свидетельством хо
р о ш е й п о д г о т о в к и с о и с к а т е л я 
ученой степени, создающее ему 
соответствующий имидж. Анализ 
стенограмм и протоколов заседа
ний советов по защите диссерта
ций, научно-технических советов, 
семинаров , кафедр и отделов, на 
которых р а с с м а т р и в а ю т с я дис 
сертации, показывает, что, к со
жалению, не все соискатели пра
вильно ориентируются в научной 
терминологии. 

Основные понятия (термины), 
используемые исследователями, 
условно можно разделить на сле
дующие группы: 

о характеризующие процесс на
учного творчества в целом: наука, 
научная д е я т е л ь н о с т ь , научное 
знание, фундаментальные и при
кладные научные исследования; 

о служащие для систематизации 
научных знаний: отрасль науки; 
научная специальность , паспорт 
специальности; 

о используемые для вычленения 
конкретного научного исследова
ния из множества других, опреде
ления направления этого исследо
вания: решаемая проблема, цель 
и задачи научного исследования, 
тема, гипотеза , предмет (объект) 
исследования; 

о х а р а к т е р и з у ю щ и е п р о ц е с с 
проведения научного исследова
ния: эксперимент, метод, методи
ка; 

о определяющие результат науч
ного и с с л е д о в а н и я : з а к о н о м е р 
ность, закон, постулаты, теория, 
научные положения и выводы; 

о о п р е д е л я ю щ и е формы пред
ставления результатов научного 
и с с л е д о в а н и я : научный отчет, 
диссертация , научная статья, на
учный доклад и т.н. 

Понятие наука - это достаточ
но емкий и сложный по спектру 
показателей и характеристик тер
мин. В "Большой советской эн
циклопедии" [1] указано, что "на
ука - это сфера человеческой де
я т е л ь н о с т и , ф у н к ц и е й которой 
является выработка и теоретичес
кая систематизация объективных 
знаний о действительности, одна 
из форм о б щ е с т в е н н о г о созна 
ния" . По другим о п р е д е л е н и я м 
наука - это "система знаний о за
кономерностях и законах превра
щения одних форм материи в дру
гие" [2, с. 11], "постоянный про
цесс порождения нового знания 
на базе уже имеющегося , ... и си
стема развивающегося знания, и 
творческая деятельность, обеспе
чивающая это р а з в и т и е " [ 3 ] , "ин
струмент , с помощью которого 
человек реализует возможность 
познания и наиболее целесооб
разного освоения и преобразова
ния окружающего мира" [4] . 

Научная деятельность - "твор
ческая деятельность , направлен
ная на получение новых знаний о 
человеке , природе, обществе, ис
кусственно созданных объектах и 
на использование научных знаний 
для разработки новых способов 
их применения" [5]. 

Научное исследование - "один 
из видов познавательной деятель
н о с т и , п р е д с т а в л я ю щ и й с о б о й 
процесс выработки новых науч
ных знаний" [6, стр. 90 ] . Это оп
ределение свойств объекта и за
к о н о м е р н о с т е й его п о в е д е н и я . 

Продуктом научного исследова
ния являются научные знания. 

В современной науке принято 
выделять два направления: фунда
ментальные и прикладные науч
ные исследования. 

Ф у н д а м е н т а л ь н ы е н а у ч н ы е 
исследования - это "теоретичес
кие и (или) экспериментальные 
исследования , направленные на 
получение новых знаний об ос
новных закономерностях разви
тия природы, человека, общества 
и искусственно созданных объек
тов" [5]. Итогом реализации фун
даментальных исследований мо
жет быть не только открытие и 
описание новых, неизвестных ра
нее в науке з аконов , явлений или 
п р о ц е с с о в , р а с к р ы т и е механиз
мов и закономерностей их проте
кания, но и познание новых зако
номерностей , проистекающих от 
уже известных законов и явлений. 

Прикладные научные исследо
вания - "исследования , направ
ленные на применение результа
тов ф у н д а м е н т а л ь н ы х научных 
исследований, достижение прак
тических целей и решение конк
ретных задач" [5]. Они имеют сво
ей целью вполне конкретное ис
п о л ь з о в а н и е ф у н д а м е н т а л ь н ы х 
знаний в практической деятельно
сти людей. Характерной особен
ностью таких исследований явля
ется возможность прогнозирова
ния с достаточно высокой веро
ятностью сроков реализации по
с т а в л е н н о й цели, конечных ре 
зультатов и их экономической эф
фективности. 

Промежуточными между эти
ми двумя крайними формами яв
ляются фундаментально-приклад
ные исследования - "фундамен-
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тальные р а б о т ы , как п р а в и л о , 
крупного масштаба , комплексно
го характера, нацеленные на ре
шение важнейших народно-хозяй
ственных и социально-культурных 
проблем (например , проблем по
лучения термоядерной энергии, 
сверхмощных лазеров ... проблем 
борьбы со С П И Д о м ... и т .д . )" . 
Они "хоть и направлены на дос
тижение практических целей, од
нако на пути к ним лежат еще не 
познанные наукой явления, свой
ства и з а к о н о м е р н о с т и , что не 
позволяет точно предвидеть исход 
работ" [7]. 

Отрасль науки - "отдельная об
ласть науки" [8] . Отдельные на
правления о б ъ е д и н я ю т с я в от
расль науки на основе общности 
объектов и с с л е д о в а н и я . В слова
рях даются такие определения от
дельных отраслей науки: физика -
наука о свойствах и строении ма
терии, о формах ее движения и 
изменения, об общих закономер
ностях явлений природы; матема
тика - наука, изучающая величи
ны, количественные отношения, а 
также пространственные формы; 
химия - наука о веществах , их со
ставе, с т р о е н и и , с в о й с т в а х и вза
имных превращениях" , биология 
- "комплекс наук о живой приро
де, о закономерностях органичес
кой жизни"; геология - наука ,о 
строении, составе истории зем
ной коры, о методах изыскания 
полезных ископаемых"; минера
логия - наука о минералах (есте
ственных неорганических хими
ческих веществах, входящих в со
став земной коры и обычно слу
жащих предметом добычи как по
лезное ископаемое"; технические 
науки - " с о в о к у п н о с т ь з н а н и й , 
служащих для создания матери
альных ценностей" ; экономика -
"отрасль науки, которая изучает 
функциональные или отраслевые 
аспекты экономических отноше
ний"; философия - "наука о наи
более общих законах р а з в и т и я 
природы, общества и мышления"; 
филология - "совокупность наук, 
изучающих культуру народа, вы
раженную в языке и литератур

ном т в о р ч е с т в е " ; г е о г р а ф и я -
"комплекс наук, изучающих по
верхность Земли с ее природны
ми условиями ,распределение на 
ней н а с е л е н и я , э к о н о м и ч е с к и х 
ресурсов" ; юридические науки -
"относящиеся к праву, т.е. науки, 
изучающие совокупность уста
навливаемых и охраняемых госу
дарственной властью норм и пра
вил, р е г у л и р у ю щ и х отношения 
людей в обществе" ; педагогика -
"наука о в о с п и т а н и и и о б у ч е 
нии"; медицина "совокупность 
наук о болезнях, их лечении и пре
д у п р е ж д е н и и " ; ф а р м а ц е в т и к а 
(фармация) - "часть науки о ле
карствах, занимающаяся изыска
нием, и з готовлением ,хранением 
и о т п у с к о м л е к а р с т в е н н ы х 
средств" ; ветеринария - "наука о 
болезнях животных и их лечении"; 
искусствоведение - "наука об ис
кусствах"; архитектура - "строи
тельное искусство"; психология -
"наука, и з у ч а ю щ а я процессы и 
закономерности психической де
ятельности" ; социология - наука 
об обществе, отношениях в обще
стве" ; военная наука - система 
знаний об условиях возникнове
ния и формах и способах ведения 
в о й н ы , об о р г а н и з а ц и и в о о р у 
женных сил и их применении в 
войне ; культурология - наука, 
изучающая "совокупность дости
жений человечества в производ
с т в е н н о м , у м с т в е н н о м и обще
ственном отношении"; политоло
гия - наука о политических отно
шениях и деятельности людей, за
кономерностях развития полити
ческих систем, о сущности, фор
мах и методах политической вла
сти. 

С о в о к у п н о с т ь н а п р а в л е н и й 
исследования , близких по своим 
целям, методам получения новых 
знаний и их приложению, объе
д и н я е т с я в н а у ч н у ю с п е ц и а л ь 
ность (исследовательскую специ
альность) , которая в [ 9 ] опреде
ляется как "устойчиво сформиро
в а в ш а я с я сфера и с с л е д о в а н и й , 
включающая определенное коли
чество исследовательских про
блем по одной научной дисцип-
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лине , в том числе и область ее 
применения". Научные специаль
ности, по которым в республике 
п р и с у ж д а ю т с я у ч е н ы е степени, 
представлены в " Н о м е н к л а т у р е 
специальностей научных работ
ников" (опубликована в [10-12]) . 

Для корректного отнесения ре
зультатов д и с с е р т а ц и о н н ы х ис
следований к той или иной науч
ной специальности следует руко
водствоваться паспортом специ
альности - документом,определя
ющим предмет и области иссле
дования по конкретной специаль
ности, а также устанавливающий 
р а з г р а н и ч е н и я со с м е ж н ы м и и 
сопутствующими специальностя
ми. Для отнесения диссертации к 
конкретной специальности опре
деленной отрасли науки необхо
д и м о , чтобы все в ы н о с и м ы е на 
защиту положения и выводы дис
сертационного исследования от
носились к области, очерченной 
паспортом этой специальности . 
Если же новые результаты лежат 
в области, очерченной пересече
нием областей смежных специ
а л ь н о с т е й , тогда научный труд 
(диссертация) представляется по 
этим обеим специальностям, при
чем первой ставится та специаль
ность , за которой приоритет по 
числу положений, выносимых на 
защиту, и выводов. 

Выполнению научного иссле
д о в а н и я п р е д ш е с т в у е т в ы б о р 
цели исследования (осмысление 
результата, на достижение кото
рого направлено это исследова
ние) , оно должно решать опреде
ленную научную задачу (пробле
му) . Научную задачу можно оп
ределить как состояние противо
речия между достигнутым уров
нем в конкретной области науч
ного знания и новыми объектив
ными фактами, полученными на 
практике и не вписывающимися 
в существующие и общепринятые 
стандарты этого уровня . Научная 
проблема - это комплекс взаимо
связанных теоретических и прак
тических научных задач. По [6] , 
проблема - это "поисковая фор
ма научного знания ( в о з н и к а ю -
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щий в ходе познания вопрос или 
целостный комплекс в о п р о с о в ) , 
посредством которой фиксирует
ся достигнутый у р о в е н ь изучен
ности объекта и определяется на
правление д а л ь н е й ш и х исследо
ваний". Решение проблемы тре
бует з н а ч и т е л ь н о г о углубления 
существующих представлений на 
о с н о в е р е з у л ь т а т о в ф у н д а м е н 
тальных исследований, примене
ния новых т е х н о л о г и й и совре
менных технических средств. 

Тема научного исследования 
- раздел научной проблемы, ко
т о р ы й м о ж е т р а з р а б а т ы в а т ь с я 
самостоятельно на каком-то эта
пе работы над ней. Расчленение 
проблемы на ее составные неза
висимые части позволяет рабо
тать над ее решением значитель
н о м у ч и с л у и с с л е д о в а т е л е й и 
даже т в о р ч е с к и х к о л л е к т и в о в . 
Тема определяет и название на
у ч н о г о т р у д а , к о т о р о е д о л ж н о 
соответствовать содержанию, от
ражать цель научного исследова
ния и быть к о н ц е н т р и р о в а н н ы м 
выражением его сути (решаемой 
проблемы, задачи) . Научная об
щ е с т в е н н о с т ь уже из н а з в а н и я 
должна получить ясное представ
ление , что сделано в работе . В 
" И н с т р у к ц и и по о ф о р м л е н и ю 
диссертаций" [14] определено , 
что " н а з в а н и е р а б о т ы д о л ж н о 
определять область научных ис
следований, быть по возможнос
ти кратким и точно соответство
вать с о д е р ж а н и ю " . 

Гипотеза ( греч . h y p o t h e s i s -
основание, предположение) - это 
"научное п р е д п о л о ж е н и е , выд
вигаемое для объяснения какого-
либо явления и т р е б у ю щ е е про
верки на опыте и теоретического 
о б о с н о в а н и я д л я т о г о , ч т о б ы 
стать д о с т о в е р н о й научной тео
рией" [15] . Проверка достоверно
сти с о д е р ж а н и я э т о г о в ы в о д а 
(который, по [15] также называ
ют гипотезой) , и составляет цель 
научного исследования . 

Объект исследования - это та 
часть р е а л ь н о г о мира , которая 
познается , и с с л е д у е т с я и (или) 
п р е о б р а з у е т с я и с с л е д о в а т е л е м . 

Это "то в объективной реальнос
ти, на что направлена предметно-
практическая и познавательная 
деятельность субъекта , что про
тивостоит ему как непонятное , в 
форме , непригодной для непос
р е д с т в е н н о г о и с п о л ь з о в а н и я " 
[6] . По одной и той же теме науч
ного исследования может быть 
н е с к о л ь к о о б ъ е к т о в . С л е д о в а 
тельно , тема исследований шире 
предмета . 

Предмет исследования (позна
ния) - " зафиксированные в опы
те и включенные в процесс прак
тической деятельности человека 
свойства и отношения объектов , 
исследуемые с определенной це
лью в данных условиях и обстоя
тельствах" [16] . 

Н а у ч н о е и с с л е д о в а н и е , п р о 
цесс познания, реализуется через 
применение комплекса специаль
ных приемов - методов познания. 

М е т о д и с с л е д о в а н и я ( г р е ч . 
me thodos - путь к чему-либо) -
это " с п о с о б д о с т и ж е н и я ц е л и , 
определенным образом упорядо
ченная д е й с т в и т е л ь н о с т ь " [ 1 6 ] , 
способ применения старого зна
ния о с п о с о б а х р а ц и о н а л ь н о г о 
решения подобных задач для по
л у ч е н и я с в е д е н и й о н о в о м 
объекте или предмете исследова
н и й . М н о ж е с т в о о п р е д е л е н и й 
метода исследования[6 , с. 17-18] 
сводится к тому, что это - путь 
п о з н а н и я , п у т ь , в е д у щ и й к 
объективно истинному знанию. 

С о в о к у п н о с т ь методов , при
емов проведения конкретного ис
следования составляет методику 
исследования . В свою очередь , 
совокупность методов и методик 
и с с л е д о в а н и й , п р и м е н я е м ы х в 
какой-либо науке, определяет ме
тодологию этой науки. Как изве
стно , методология научного по
знания в целом - это учение о 
п р и н ц и п а х , формах и способах 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й дея 
тельности [ 1 , 8, 15, 16]. 

В самом общем виде методы, 
которыми пользуются исследова
т е л и , м о ж н о р а з д е л и т ь на т р и 
группы [6, с. 56 -58] : общелоги
ческие методы познания (сравне

ние, анализ, синтез , абстрагиро 
вание, моделирование и т.п.), ме
тоды эмпирического исследова
ния (наблюдение, о п и с а н и е , из
мерение , э к с п е р и м е н т ) и методы 
т е о р е т и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я 
(мысленный эксперимент , идеа
л и з а ц и я , формализация и т .п . ) . 
Здесь определим те из методов , 
которые неоднозначно понима
ются соискателями. 

М о д е л и р о в а н и е - это "метод 
и с с л е д о в а н и я , с о с т о я щ и й в со
здании и изучении модели, заме
щ а ю щ е й и с с л е д у е м ы й о б ъ е к т 
(оригинал) , с последующим пе
р е н о с о м п о л у ч е н н о й и н ф о р м а 
ции на оригинал" [6, с. 56 ] , "это 
такая мысленно представляемая 
или материально реализованная 
с и с т е м а , к о т о р а я , отображая или 
воспроизводя объект исследова
ния, способна з а м е щ а т ь его так, 
что ее изучение дает нам новую 
и н ф о р м а ц и ю об этом о б ъ е к т е " 
[17 , с. 19] . М о д е л и р о в а н и е мож
но р а с с м а т р и в а т ь и как особый 
вид эксперимента (нередко вооб
р а ж а е м о г о ) , в котором модели
р о в а н и е о д н о в р е м е н н о и сред
ство и объект опытного исследо
в а н и я . Его ц е л е с о о б р а з н о ис
пользовать в тех случаях , когда 
затруднительно (или нежелатель
но) п р я м о е э к с п е р и м е н т а л ь н о е 
исследование . 

Э к с п е р и м е н т от ( л а т . 
exper imentum - проба, опыт) - это 
"метод и с с л е д о в а н и я , в основе 
которого л е ж и т целенаправлен
ное воздействие на объект в за
данных контролируемых услови
ях, о п о с р е д о в а н н о е рациональ 
ным (в идеале т е о р е т и ч е с к и м ) 
знанием" [6, с. 57] . Эксперимент 
должен быть достоверным и при
зван подтвердить (либо опровер
гнуть) выдвинутые гипотезы, ус
т а н о в и т ь р а н е е н е и з в е с т н ы е 
свойства (характеристик) изуча
емых объектов , выявления зако
н о м е р н о с т е й п р о т е к а н и я явле 
ний и процессов . 

Достоверность - "характерис
тика знаний как о б о с н о в а н н ы х , 
доказанных , истинных. В экспе
р и м е н т а л ь н о м е с т е с т в о з н а н и и 
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достоверными з н а н и я м и счита
ются те, которые получили доку
ментальное подтверждение в ходе 
наблюдений и экспериментов" [6, 
с. 88] . Требование д о с т о в е р н о с 
ти эксперимента определяет воз
м о ж н о с т ь при н е о б х о д и м о с т и 
м н о г о к р а т н о г о его п о в т о р е н и я 
другими исследователями . Дос
товерные знания с л е д у е т отли
чать от в е р о я т н о с т н ы х знаний , 
соответствие которых д е й с т в и 
тельности утверждается только в 
качестве возможной характерис
тики. 

С т у п е н я м и т е о р е т и ч е с к о г о 
знания можно назвать идею (оп
ределяющее п о л о ж е н и е в систе
ме взглядов, теорий, результатов 
и т.д.), у м о з а к л ю ч е н и е (мысли
тельная операция, с помощью ко
торой из некоторого количества 
заданных с у ж д е н и й в ы в о д и т с я 
иное с у ж д е н и е , о п р е д е л е н н ы м 
образом связанное с и с х о д н ы м ) , 
концепцию ("определенный спо
соб понимания , трактовки како
го-либо предмета , явления , про
цесса; основная точка зрения на 
предмет или явление , руководя
щая идея для их систематическо
го освоения" [6, с. 89]) , т е о р и ю . 

Теория (греч. theor ia - наблю
дение, исследование) - это "ком
плекс знаний в д а н н о й отрасли 
науки, о б щ е с т в е н н о й и п р о и з 
водственной деятельности чело
века" [2, с. 22 ] , "учение , система 
научных принципов , идей, обоб
щающих п р а к т и ч е с к и й опыт и 
о т р а ж а ю щ и х з а к о н о м е р н о с т и 
природы, общества , м ы ш л е н и я " 
[8] , т.е. л о г и ч е с к о е о б о б щ е н и е 
накопленного опыта , обществен
ной практики , с и с т е м ы идей в 
той или иной отрасли научного 
познания. Теория п р е д с т а в л я е т 
с о б о й не н е п о с р е д с т в е н н о е , а 
и д е а л и з и р о в а н н о е о т р а ж е н и е 
изучаемой д е я т е л ь н о с т и или яв
ления , с о о т в е т с т в у ю щ е е р е а л ь 
ной картине о к р у ж а ю щ е й д е й 
ствительности. 

Принцип (лат. p r inc ip ium - ос
нова, первоначало) - " о с н о в н о е , 
исходное п о л о ж е н и е к а к о й - н и 
будь теории, учения , науки." [8] . 

Под ним понимается "то, что ле
жит в основе некоторой совокуп
н о с т и ф а к т о в или з н а н и й , ... 
о б о б щ е н и е и р а с п р о с т р а н е н и е 
какого-либо положения данной 
системы на все явления той об
ласти , из которой данный прин
цип а б с т р а г и р о в а н " [7 , с. 9 1 ] . 
Так, в методологии научного ис
следования лежат такие принци
пы, как принцип диалектической 
п р о т и в о р е ч и в о с т и п о з н а н и я , 
принцип соответствия , принцип 
в о с х о ж д е н и я от к о н к р е т н о г о к 
абстрактному, принцип диалек
тического отражения движения и 
т.д. Каждая отрасль науки имеет 
с в о и с п е ц и ф и ч н ы е п р и н ц и п ы 
( н а п р и м е р , в а р и а ц и о н н ы е прин
ципы механики) . 

Закономерность - объективно 
существующая и повторяющаяся 
( в о с п р о и з в о д и м а я ) связь между 
к р и т е р и я м и о ц е н к и с о с т о я н и я 
о б ъ е к т а ( с о в о к у п н о с т ь ю призна
ков, изменяющихся в зависимос
ти от факторов его функциони
рования , на основании которых 
проводится оценка состояния) и 
ф а к т о р а м и ( в н е ш н и м и и внут 
р е н н и м и ) его ф у н к ц и о н и р о в а 
ния. В гуманитарной сфере зако
н о м е р н о с т ь о п р е д е л я е т с я как 
объективно с у щ е с т в у ю щ а я , по
в т о р я ю щ а я с я , с у щ е с т в е н н а я 
с в я з ь я в л е н и й о б щ е с т в е н н о й 
жизни или этапов исторического 
процесса . 

Закономерности может быть 
присущ детерминированный или 
статистический характер. Законо
м е р н о с т ь д е т е р м и н и р о в а н н о г о 
характера имеет место тогда, ког
да с у щ е с т в у ю щ а я между крите
риями оценки состояния объек
та исследования и параметрами 
его существования зависимость 
п о з в о л я е т о п и с а т ь з а к о н о м е р 
ность не только на данный мо
мент времени, а й в будущем. За
к о н о м е р н о с т ь с т а т и с т и ч е с к о г о 
характера имеет место тогда, ког
да проявление закономерности в 
будущем можно описать только 
с о п р е д е л е н н о й степенью веро
ятности. 

Если у с т а н о в л е н н а я законо-
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м е р н о с т ь р а с п р о с т р а н я е т с я на 
бесконечное количество объек
тов, а не относится только к дан
ному объекту, то уже имеет мес
то закон. По словам Ф. Энгельса, 
"форма всеобщности в природе 
- это закон". Подтвержденная на
учная г и п о т е з а п р и н и м а е т с я в 
качестве о г р а н и ч е н н о й законо
мерности и с с л е д у е м ы х явлений, 
а е с л и у с т а н о в л е н н ы е з а к о н о 
мерности носят всеобщий харак
тер , то это - закон. 

При р е ш е н и и ф у н д а м е н т а л ь 
ных проблем нередко исследова
тель отталкивается от сформули
р о в а н н о г о им постулата . В эн
циклопедических источниках по
стулат (лат. pos tu la tum - требуе
мое) определяется как утвержде
ние ( с у ж д е н и е ) , п р и н и м а е м о е в 
рамках конкретной научной тео
рии за истинное , которое сред
ствами этой теории невозможно 
до каз ать . В этом смысле посту
лат играет роль аксиомы, т.е. по
л о ж е н и я , п р и н и м а е м о г о без ло
гического доказательства в силу 
непосредственной убедительнос
ти. 

Накопленные в результате вы
полнения научного исследования 
результаты составляют научную 
и н ф о р м а ц и ю , к о т о р а я м о ж е т 
быть первичной либо вторичной. 
П е р в и ч н а я информация - это ре
левантная (от англ. re levan t - су
щественный) информация , обоб
щ е н и е р е з у л ь т а т а конжретного 
научного исследования , включа
ющее в ы я в л е н н ы е закономерно
сти. Она может быть представле
на в виде : краткого с о о б щ е н и я 
( сжатое и з л о ж е н и е результатов 
проведенного исследования с це
л ь ю о п е р а т и в н о г о и четкого ин
ф о р м и р о в а н и я о в ы п о л н е н н о й 
работе на л ю б о м этапе исследо
ваний) ; научного д о к л а д а ( о п у б 
ликованный в печати или прочи
танный в виде публичного сооб
щения перед научной обществен
н о с т ь ю ) ; научного отчета (наря
ду с о с н о в н ы м и результатами и 
в ы в о д а м и с о д е р ж и т п о д р о б н о е 
описание методики и хода иссле
дований) ; научной статьи (содер-
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жит материалы о состоянии ис
следования) ; монографии. Обоб
щение по вопросу о видах науч
ных изданий приведено в [ 1 8 ] . 

В т о р и ч н а я и н ф о р м а ц и я мо
жет быть обзорной (систематизи
р о в а н н ы е н а у ч н ы е д а н н ы е по 
конкретной научной теме , о с н о 
ванные на анализе литературных 
и с т о ч н и к о в л и б о с о б с т в е н н о й 
первичной и н ф о р м а ц и и ) ; рефе
ративной (в виде аннотаций , ре
зюме и рефератов научных доку
ментов) ; сигнальной (различной 
степени сжатости с целью пред
варительного оповещения - в ча
стности, препринт) ; справочной 
( с и с т е м а т и з и р о в а н н ы е краткие 
сведения в определенной облас 
ти знания) . 

Диссертация - особая форма 
научного труда. Это - квалифика
ционная работа . В "Большой со
ветской энциклопедии" диссерта
ция (от латинского d i s se r t a t io -
рассуждение , исследование ) оп
ределяется как "научная работа , 
подготовленная с целью ее пуб
л и ч н о й з а щ и т ы для п о л у ч е н и я 
ученой степени" . Это определе 
ние основано на сделанном еще 
в XIX в. толковании В .И .Даля : 
" Д и с с е р т а ц и я ... - н е б о л ь ш о е 
ученое сочинение с целью дока
зать одно или несколько научных 
положений. Диссертации пишут
ся на получение у ч е н ы х степе 
ней: р а с с у ж д е н и е , р о з ы с к а н и е , 
розыск, исследование" [19] . Дис
сертация как к в а л и ф и к а ц и о н н а я 
работа , в отличие от других ви
дов научных работ (монографий , 
статей, докладов и т .д . ) , д о л ж н а 
быть индивидуальной, свидетель
с т в у ю щ е й о личном вкладе в на
уку ее автора . По диссертации , а 
главное по способности защитить 
публично ее о с н о в н ы е научные 
положения, оценивается научная 
квалификация соискателя . 

В действующем "Положении о 
присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий" [20] 
дано такое о п р е д е л е н и е : " Д и с 
сертация должна быть научной 
работой , п о д г о т о в л е н н о й с а м о 
стоятельно или при научном ру

ководстве (для кандидатской дис
сертации) , или при научном кон
сультировании (для докторской 
диссертации), имеющей внутрен
нее единство , отражающей лич
ный вклад автора в науку и со
держащей изложение выполнен
ных и опубликованных результа
тов исследований, сформулиро
ванные на их основе научные по
ложения , выносимые на публич
ную защиту, выводы и рекомен
дации по итогам диссертацион
ного исследования , сведения по 
их п р а к т и ч е с к о м у и с п о л ь з о в а 
нию. При этом предлагаемые ав
тором новые научные положения 
должны быть строго аргументи
рованы и критически оценены по 
сравнению с известными" . Такое 
определение - итог многолетне
го опыта работы российской до
революционной , советской и бе
лорусской (почти 10 лет работы) 
государственной системы аттес
т а ц и и научных кадр о в в ы с ш е й 
квалификации. 
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