
ЛЕКЦИИ 4 

 

Тема. ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВСЕХ 

ЭТАПАХ НИР 

 

Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена к определенному 

научному направлению или к научной проблеме. Под научным направлением понимается 

наука, комплекс наук или научных проблем, в области которых ведутся исследования.  

Научная проблема – это совокупность сложных теоретических и (или) практических 

задач; совокупность тем научно-исследовательской работы. 

Проблема может быть отраслевой, межотраслевой, глобальной. 

Научная тема – это сложная, требующая решения задача. 

Темы могут быть теоретическими, практическими и смешанными. 

Теоретические темы разрабатываются преимущественно с использованием 

литературных источников. 

Практические темы разрабатываются на основе изучения, обобщения и анализа 

следственной, судебной, прокурорской и иной практики. 

Смешанные темы сочетают в себе теоретический и практический аспекты 

исследования. 

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

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

теме. Считается, что правильный выбор темы работы наполовину обеспечивает успешное 

ее выполнение. 

Тематика должна соответствовать программам курсов учебных дисциплин и 

учебным планам. При ее составлении целесообразно учитывать сложившиеся на кафедрах 

научные направления и возможность обеспечения исследователей квалифицированным 

научным руководством. Желательно добиваться того, чтобы темы обладали актуальностью, 

новизной, практической и теоретической значимостью. 

Темы квалификационных работ должны доводиться до сведения студентов в начале 

последнего года обучения, но не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Исследователей предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей с 

необходимым обоснованием ее разработки. При выборе темы рекомендуется учитывать: ее 

актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость, соответствие профилю 

работы после окончания вуза, наличие или отсутствие литературы и практических 

материалов, наработки самого студента по теме в виде курсовых работ и научных докладов, 

а также интерес студента к выбранной теме, его субъективные возможности провести 

необходимые исследования. 

Выбор темы могут облегчить консультации с преподавателями и профессорами, 

ознакомление с литературой по избранной специальности, пересмотр уже известных 

юридической науке положений и выводов под новым углом зрения. Выбрав тему 

письменной работы, студенту необходимо встретиться с предполагаемым научным 

руководителем и получить его согласие на руководство ее выполнением. Для закрепления 

за ним выбранной темы дипломной работы (магистерской диссертации) студент должен 

написать заявление по установленной вузом форме. Эта тема, а также научный 

руководитель утверждаются приказом ректора учебного заведения. По отдельным частям 

работы, если, например, в ней будут рассматриваться междисциплинарные вопросы, 

относящиеся к различным отраслям права, исследователю могут быть назначены научные 

консультанты. Научными руководителями (консультантами) назначаются, как правило, 

профессора, имеющие ученую степень или ученое звание. 

Научный руководитель: 

1) выдает студенту задание на выполнение дипломной работы (см. прил. 4);  



2) помогает студенту составить план работы; 

3) рекомендует основную литературу, справочные и архивные материалы;  

4) консультирует относительно выбора методов исследования, сбора, обобщения и 

анализа материалов практики, оформления работы; 

5) контролирует выполнение задания; 

6) проверяет выполненную работу, составляет на нее отзыв. 

Планирование научно-исследовательской работы 

Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для ее 

рациональной организации. Научно-исследовательские организации и образовательные 

учреждения разрабатывают планы работы на год на основе целевых комплексных 

программ, долгосрочных научных и научно-технических программ, хозяйственных 

договоров и заявок на исследования, представленных заказчиками. Научная работа кафедр 

учебных заведений организуется и проводится в соответствии с планами работы на 

учебный год. Профессора и аспиранты выполняют научно-исследовательские работы по 

индивидуальным планам. 

Планируется и научно-исследовательская работа соискателей. Планы работы 

учебных заведений и кафедр могут содержать соответствующий раздел о НИРе. 

По планам работают студенческие научные кружки и проблемные группы. 

В научно-исследовательских и образовательных учреждениях по темам научно-

исследовательских работ составляются рабочие программы и планы графики их 

выполнения. При подготовке монографий, учебников, учебных пособий и лекций 

разрабатываются планы-проспекты этих работ. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии 

с его целями и гипотезами. Она состоит, как правило, из двух разделов: методологического 

и процедурного. 

Методологический раздел включает: 

1) формулировку проблемы или темы; 

2) определение объекта и предмета исследования; 

3) определение цели и постановку задач исследования; 

4) интерпретацию основных понятий; 

5) формулировку рабочих гипотез. 

Формулировка проблемы (темы) – это определение задачи, которая требует 

решения. Проблемы бывают социальные и научные. 

При определении объекта и предмета исследования выделяют объект исследования – это то 

явление (процесс), которое содержит противоречие и порождает проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – это те наиболее значимые с точки зрения практики и теории 

свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению. 

Следующим определяют цели и задач исследования. Цель исследования – это общая 

его направленность на конечный результат. Задачи исследования – это то, что требует 

решения в процессе исследования; вопросы, на которые должен быть получен ответ. 

Интерпретация основных понятий – это истолкование, разъяснение значения 

основных понятий. Существуют теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. 

Теоретическое истолкование представляет собой логический анализ существенных свойств 

и отношений интерпретируемых понятий путем раскрытия их связей с другими понятиями. 

Эмпирическая интерпретация – это определение эмпирических значений основных 

теоретических понятий, перевод их на язык наблюдаемых фактов. Эмпирически 

интерпретировать понятие – это значит найти такой показатель (индикатор, референт), 

который отражал бы определенный важный признак содержания понятия и который можно 

было бы измерить. 

Далее выполняется формулировка рабочих гипотез. Гипотеза как научное 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, 

является важным инструментом успешного решения исследовательских задач. Программа 



исследования может быть ориентирована на одну или несколько гипотез. Различают 

гипотезы: описательные, объяснительные и прогнозные, основные и неосновные, 

первичные и вторичные, гипотезы-основания и гипотезы-следствия. 

Процедурный раздел рабочей программы включает: 

1) принципиальный план исследования; 

2) изложение основных процедур сбора и анализа эмпирического материала. 

Конкретное научное исследование осуществляется по принципиальному плану, 

который строится в зависимости от количества информации об объекте исследования. 

Планы бывают разведывательные, аналитические (описательные) и экспериментальные. 

Разведывательный план применяется, если об объекте и предмете исследования нет ясных 

представлений и трудно выдвинуть рабочую гипотезу. 

Цель составления такого плана – уточнение темы (проблемы) и формулировка 

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

Описательный план используется тогда, когда можно выделить объект и предмет 

исследования и сформулировать описательную гипотезу. Цель плана – проверить эту 

гипотезу, описать факты, характеризующие объект исследования. 

Экспериментальный план включает проведение социального (правового) 

эксперимента. Он применяется тогда, когда сформулированы научная проблема и 

объяснительная гипотеза. Цель плана – определение причинно-следственных связей в 

исследуемом объекте. 

В процедурной части программы обосновывается выбор методов исследования, 

показывается связь данных методов с целями, задачами и гипотезами исследования. При 

выборе того или иного метода следует учитывать, что он должен быть:  

а) эффективным, т.е. обеспечивающим достижение поставленной цели и 

необходимую степень точности исследования;  

б) экономичным, т.е. позволяющим сэкономить время, силы и средства 

исследователя;  

в) простым, т.е. доступным исследователю соответствующей квалификации; г) 

безопасным для здоровья и жизни людей; 

д) допустимым с точки зрения морали и норм права; е) научным, т.е. имеющим 

прочную научную основу. 

Соискатели вузов рабочие программы научных исследований не разрабатывают, но 

планы подготовки учебных работ они составлять обязаны. 

План диссертации работы должен содержать введение, основную часть, разбитую на 

главы и параграфы (вопросы), и заключение. Он может быть простым или сложным. 

Простой план содержит перечень основных вопросов. В сложном плане каждая глава 

разбивается на параграфы. Иногда составляют комбинированный план, где одни главы 

разбиваются на параграфы, а другие оставляют без дополнительной рубрикации. 

При составлении плана следует стремиться, чтобы:  

а) вопросы соответствовали выбранной теме и не выходили за ее пределы;  

б) вопросы темы располагались в логической последовательности;  

в) в него обязательно были включены вопросы темы, отражающие основные аспекты 

исследования; 

г) тема была исследована всесторонне. План не является окончательным и в процессе 

исследования может меняться, т.к. могут быть найдены новые аспекты изучения объекта и 

решения научной задачи. 

Чтобы упорядочить основные этапы научно-исследовательской работы в 

соответствии с планом (программой) исследования, календарными сроками, 

материальными затратами, составляется рабочий план (план-график) выполнения работ. 

Соискатель должен уметь так выстроить логическую очередность выполнения 

работ, чтобы она в установленные сроки привела к достижению поставленной цели и 

решению научной задачи.  


