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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 

формирование знаний, умений и навыков научно-проектной деятельности в 

издательском бизнесе на основе инновационных подходов.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 овладение принципами и навыками научно-исследовательской 

деятельности; 

 овладение принципами и навыками научно-проектной деятельно-

сти; 

 овладение принципами и навыками научно-организационной дея-

тельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана. Она сопро-

вождает изучение дисциплин: «Управление проектами в профессиональной дея-

тельности», «Актуальные проблемы современной литературы и книгоиздания»,  

«Подготовка собрания сочинений», «Маркетинг-менеджмент в издательском де-

ле», предваряет изучение дисциплин, связанных с конкретными видами изданий. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

3. Объем дисциплины: _6_ зачетных единиц, _216_ академических ча-

сов, в том числе: 

1 семестр: 

контактная аудиторная работа: лекции _17_ часов, практические занятия 

_34_ часов,  

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

_0__ 

самостоятельная работа: _138_ часов, в том числе контроль _27__. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образова-

тельной программы (формируемые компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними  

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситу-

ации, и проектирует процессы по их устра-

нению;  

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения про-

блемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов 



УК-6. Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки  

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их преде-

лы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует.  

УК-6.2. Определяет образовательные по-

требности и способы совершенствования 

собственной (в т.ч. профессиональной) де-

ятельности на основе самооценки  

ОПК-2. Способен анализировать основные 

тенденции развития общественных и госу-

дарственных институтов для их разносто-

роннего освещения в создаваемых медиа-

текстах и (или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные 

связи в проблемах взаимодействия обще-

ственных и государственных институтов 

ПК-3 Способен провести исследование в 

сфере издательского дела на основе само-

стоятельно разработанной или адаптиро-

ванной методологии и методики 

ПК-3.2,  Разрабатывает проблематику и 

план научного исследования с учетом тре-

бований актуальности и новизны  

ПК-3.3 Самостоятельно осуществляет науч-

ное исследование и представляет его в фор-

ме научного сочинения (статьи, авторефера-

та, аннотации) 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 1 семестр 

– экзамен. 

6. Язык преподавания русский. 
 

 

 

II. Содержание дисциплины (или модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1. Для студентов очной формы обучения 

 

Учебная программа – наименования 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Само-

стоя 

тельная 

работа 

в том 

числе 

Контрол

ь (час.) 

Лек 

ции 

Прак 

тиче 

ские за-

нятия 

Кон-

троль 

самосто-

ятельной 

работы 

(в том 

числе 

курсовая 

работа) 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ      

1. Введение. Принципы научно-

проектной деятельности.  

10 4 2  4 



2. Этапы конструирования логики иссле-

дования.  

12 4 2  6 

3. Теоретический уровень исследования.  11 3 2  6 

4. Эмпирический уровень исследования.  10 2 2  6 

5. Общие понятия о методологии науки. 

Понятие метода.  

10 2 2  6 

6. Научные исследования в области изда-

тельского дела; анализ тенденции разви-

тия отечественного и зарубежного рын-

ков печатных и электронных изданий.  

19 2 

 

2  15 

7. 1 этап научно-исследовательской дея-

тельности:  – подготовка исследования 

(выбор темы, разработка программы ис-

следования).  

12  2  10 

8. 2 этап научно-исследовательской дея-

тельности –  определение обследуемой 

совокупности книжной продукции, опре-

деление характеристики используемых 

методов и логической структуры ин-

струментария, сбор первичной информа-

ции. Участие в презентации книги.  

12  2  10 

9. Поиск необходимой литературы и со-

ставление библиографии. Экскурсия в 

библиотеку им. А.М. Горького. Работа в 

библиографическом отделе. 

17  2  15 

Итого 105 17 18  70 

Второй модудь      

10. 3 этап научно-исследовательской де-

ятельности – подготовка собранной ин-

формации к обработке, систематическое 

изучение литературы по теме, Сообще-

ния 

17  2  15 

11. 4 этап научно-исследовательской де-

ятельности – анализ обработанной ин-

формации,  композиция (внутренняя 

структура) работы; уточнение заглавия, 

названий глав и параграфов. Обсуждение 

17  2  15 

12.Участие в научной конференции. Уча-

стие в дискуссии по докладам. 

12  2  10 

13. Обсуждение обзорных рецензий и 

статей 

12  2  10 

14. Доклады по избранной научной теме 

(сообщение) и их обсуждение. 

16  6  10 

15. Итоги и выводы по курсу.  Дискус-

сия. 

10  2  8 

Итого 84 17 16  68 

Экзамен  27     

Итого по курсу 216 17 34  138 

 

III. Образовательные технологии 



Учебная программа – наименование разделов и 

тем 

Вид занятия Образовательные тех-

нологии 

1. Введение. Принципы научно-проектной дея-

тельности.  

Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

2. Этапы конструирования логики исследования.  Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

Проектная технология 

Панельная дискуссия 

3. Теоретический уровень исследования.  Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

4. Эмпирический уровень исследования.  Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

Проблемная лекция 

Технологии развития 

дизайн-мышления 

5. Общие понятия о методологии науки. Понятие 

метода.  

Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

Проблемная лекция 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

6. Научные исследования в области издательского 

дела; анализ тенденций развития отечественного 

и зарубежного рынков печатных и электронных 

изданий.  

Лекция, прак-

тическое за-

нятие 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

7. 1 этап научно-исследовательской деятельности:  

– подготовка исследовательского проекта (выбор 

темы, разработка программы исследования).  

Практическое 

занятие 

Проектная технология 

Панельная дискуссия 

8. 2 этап научно-исследовательской деятельности 

–  определение обследуемой совокупности книж-

ной продукции, определение характеристики ис-

пользуемых методов и логической структуры ин-

струментария, сбор первичной информации. Уча-

стие в презентации книги.  

Практическое 

занятие 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

9. Поиск необходимой литературы и составление 

библиографии. Экскурсия в библиотеку им. А.М. 

Горького. Работа в библиографическом отделе. 

Практическое 

занятие 

Информационные 

(цифровые) 

10. 3 этап научно-исследовательской деятельно-

сти – подготовка собранной информации к обра-

ботке, систематическое изучение литературы по 

теме,  

Практическое 

занятие 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

11. 4 этап научно-исследовательской деятельно-

сти – анализ обработанной информации,  компо-

зиция (внутренняя структура) работы; уточнение 

заглавия, названий глав и параграфов.  

Практическое 

занятие 

Технологии развития 

критического мышле-

ния 

Информационные 

(цифровые) 

12.Участие в научной конференции.  Практическое 

занятие 

Симпозиум 

13. Обсуждение обзорных рецензий и статей Практическое 

занятие 

Технологии развития 

дизайн-мышления 



14. Доклады по избранной научной теме (сооб-

щение) и их обсуждение. 

Практическое 

занятие 

Круглый стол 

15. Итоги и выводы по курсу.  Практическое 

занятие 

Подготовка портфо-

лио 

 

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Идейно-эстетическая позиция журнала «Наш современник». 

2. Идейно-эстетическая позиция журнала «Новый мир». 

3. Философия истории в исторической прозе В.Пикуля. 

4. Философия истории в исторической проз Дм. Балашова. 

5. Гражданский пафос и полемичность публицистики А.И.Солженицына, ее связь с 

художественной прозой писателя («Письмо вождям», «Нобелевская лекция», «Как 

нам обустроить Россию», «Россия в обвале»). 

6. Художественное исследование действительности в романе А.И.Солженицына 

«Красное колесо». Соотношение вымышленного и документального. Позиция ав-

тора. 

7. Русский национальный характер в рассказах В.М.Шукшина. 

8. Нравственные проблемы современности в прозе В.П. Астафьева 1970-80-х – 90-х 

гг.. 

9. «Мысль семейная» в прозе В.И. Белова («Лад», «Все впереди»). 

10. Размышления о России и человеке в рассказах В.Г.Распутина 1990-х – 2000 годов. 

Поиски нового героя. 

11. Поэтический образ России в лирике Н.М. Рубцова 

12. Проза В.С.Маканина 1980-90-х годов. Усложнение  поэтики в повестях 80-х годов: 

многослойность повествования, полифонизм, диахрония сюжетных линий («Голо-

са», «Утрата»).  

13. Тетралогия Ю. Кузнецова «Путь Христа. Проблематика и поэтика.. 

14. Творчество Николая Тряпкина 90-х годов. Проблематика и поэтика.. 

15. Поэты фронтового поколения о России. 

16. Философия природы в творчестве В. Соколова. 

17. Исторический роман В. Максимов. Аксиология и онтология.  

18. Тверские мотивы в лирике С.А. Клычкова. 

19. Религиозно-философская концепция истории в романе В.Я. Шишкова «Емельян 

Пугачев». 

20. Тверь в жизни и творчестве Б.Н. Полевого. 

21. Великая Отечественная война и её отражение в литературе Верхневолжья. 

22. И.М. Васильев и Тверской край. 

23. Поэт А.Ф. Чистяков и Тверь. 

24. Лирика Николая Попова. 

25. Поэзия Евгения Сигарёва. 

26. Детская поэзия Гайды Лагздынь. 

27. Природа в поэзии А.М. Скворцова. 

28. Поэзия Георгия Степанченко. 

29. Поэзия Людмилы Прозоровой. 

30. П.Л. Проскурин и Тверской край. 



31. Журнал «Русская провинция». 

32. Литературный альманах «Родной край». 

33. Литературный альманах «Тверь». 

34. Своеобразие историзма в прозе В.К. Камянского. 

35. Проза В.В. Годовицына. Аксиология и лнтология. 

36. Художественное своеобразие поэзии В.Н. Штубова. 

37. Образ великого князя Михаила Тверского в современной поэзии Верхневолжья. 

38. Публицистика В.Я. Кириллова. 

39. Особенности проблематики и поэтики стихотворений Е.К. Карасёва. 

40. Творчество Г.А. Немчинова. 

41. Судьба деревни в поэзии Г.Н. Киселёвой. 

42. Тема любви в лирике Г.А. Безруковой. 

43. Жанр пародии в современной тверской поэзии. 

44. Творчество М.Г. Петрова. 

45. Литературная жизнь Верхневолжья в 1980 – начале XXI века. 

46. Книгоиздательская и краеведческая деятельность в Твери  и районах области в 

конце XX – начале XXI вв. 

47. Тверская литературная критика 1980-1990-х гг. 

48. Повести Е.И. Борисова. 

49. Театральная проза Наины Хониной. 

50. Поэзия Веры Грибниковой. 

51. Православное начало в поэзии К.В. Рябенького. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной ат-

тестации 
1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности ком-

петенции 1 КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-1  Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Планируемые 

результаты 

освоения об-

разовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Задание Вид и спо-

соб прове-

дения про-

межуточ-

ной атте-

стации 

Критерии оценивания и 

шкала оценивания 

УК-1. Спосо-

бен осу-

ществлять 

критический 

анализ про-

блемных си-

туаций на ос-

нове систем-

ного подхода, 

вырабаты-

вать страте-

гию действий 

М-

1.1.Анализиру

ет проблем-

ную ситуа-

цию как си-

стему, выяв-

ляя ее со-

ставляющие и 

связи между 

ними  

Четко сформулировать 

цель  и задачи своего 

исследования. Целью 

научного исследования 

является проектируе-

мый результат исследо-

вательской работы. 

Выделить два уровня 

своего исследования: 

теоретический и эмпи-

рический. 

 

Доклад. 

 

2 – обнаружено незнание 

или непонимание боль-

шей или наиболее важ-

ной части учебного ма-

териала; не сумел сфор-

мулировать цель  и зада-

чи своего исследования 

3. Не сумел выделить 

теоретический или прак-

тический уровень иссле-

дования. 

4.Нечетко сформулиро-

вал теоретический и 

практический аспект ра-

боты, но правильно 



определил его уель и за-

дачи. 

5.Всесторонне и пра-

вильно ответил на во-

просы. 

М-1.2. Опре-

деляет пробе-

лы в инфор-

мации, необ-

ходимой для 

решения про-

блемной си-

туации, и 

проектирует 

процессы по 

их устране-

нию;  

Найти один из опти-

мальных вариантов по-

следовательности по-

исковых шагов, исходя 

из характера проблемы, 

предмета и задач ис-

следования, уровня 

оснащения работы, 

возможностей исследо-

вателя и других факто-

ров, а также определить 

логику и характер из-

ложения результатов с 

учётом подготовленно-

сти и интересов адреса-

та 

Реферат. 

 

2. Не сумел спланиро-

вать свою работу. 

3. Не нашел оптималь-

ный вариант решения 

проблемы. 

4. Нашел оптиальный 

вариант решения про-

блемы, но изложил свою 

концепцию не последо-

вательно и не логично. 

5. Проблему решил по-

следовательно и систем-

но. 

М-1.4. Разра-

батывает и 

содержа-

тельно аргу-

ментирует 

стратегию 

решения про-

блемной си-

туации на ос-

нове систем-

ного и меж-

дисциплинар-

ного подходов 

Функции науки: описа-

тельная; объяснитель-

ная; обобщающая; 

предсказательная; 

предписывающая. 

Признаки: потребность 

общества; наличие 

предмета (закономер-

ности развития, прин-

ципы, содержание, тех-

нологии); наличие сво-

его категориального 

аппарата; наличие сво-

их методов исследова-

ния. 

Формы организации 

научного знания:  

Классификация науч-

ных исследований 

 Устный ответ. 

Выделить три этапа 

конструирования логи-

ки исследования 

Устный 

ответ. 

 

2. – не раскрыто основ-

ное содержание учебно-

го материала; 

3 – – неполно или непо-

следовательно раскрыто 

содержание материала, 

но показано общее по-

нимание вопроса. 

4– вопросы излагаются 

систематизировано и по-

следовательно, но есть 

неточности; 

5– полно раскрыто со-

держание материала;  

УК-6. Спосо-

бен опреде-

лить и реали-

зовать прио-

ритеты соб-

ственной де-

ятельности и 

способы ее 

М-6.1. Оцени-

вает свои ре-

сурсы и их 

пределы (лич-

ностные, си-

туативные, 

временные), 

целесообразно 

Сформулировать про-

блему своего исследо-

вания. Сформулировать  

методы своего научно-

го исследования. 

Доклад. 

 

2 Не сумел сформулиро-

вать проблематику свое-

го исследования, не зна-

ет методы исследования.  

3– имелись затруднения 

или допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании термино-



совершен-

ствования на 

основе само-

оценки  

их использу-

ет.  

логии, исправленные по-

сле нескольких наводя-

щих вопросов; 

4– вопросы излагаются 

систематизировано и по-

следовательно; 

5 продемонстрировано 

системное и глубокое 

знание программного 

материала; 

М-6.2. Опре-

деляет обра-

зовательные 

потребности 

и способы со-

вершенство-

вания соб-

ственной (в 

т.ч. профес-

сиональной) 

деятельности 

на основе са-

мооценки  

Выделить пять этапов 

исследовательской дея-

тельности: 

Реферат. 

 

2 Не сумел выделить 

пять этапов исследова-

тельской деятельности. 

3 Назвал, но не охарак-

теризовал этапы иссле-

довательской деятельно-

сти. 

4 Назвал, но неполно 

охарактеризовал этапы 

исследовательской дея-

тельности. 

5 Назвал и всесторонне 

охарактеризовал этапы 

исследовательской дея-

тельности. 

ОПК-2. Спо-

собен анали-

зировать ос-

новные тен-

денции раз-

вития обще-

ственных и 

государ-

ственных ин-

ститутов для 

их разносто-

роннего осве-

щения в со-

здаваемых 

медиа-

текстах и 

(или) медиа-

продуктах, и 

(или) комму-

никационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Вы-

являет при-

чинно-

следственные 

связи в про-

блемах взаи-

модействия 

обществен-

ных и госу-

дарственных 

институтов 

Совокупность понятий 

(терминов), которые 

используются в опре-

деленной науке, обра-

зует ее понятийный ап-

парат. 

Дать определение суж-

дению, аксиоме, зако-

ну, закономерности, 

положению, идее, кон-

цепции 

Общенаучные методы 

Общие понятия о мето-

дологии науки. Поня-

тие метода. 

Устный 

ответ. 

 

2 – не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

3 – – неполно или непо-

следовательно раскрыто 

содержание материала, 

но показано общее по-

нимание вопроса 

4– вопросы излагаются 

систематизировано и по-

следовательно, но есть 

неточности; 

5 – полно раскрыто со-

держание материала;  

 



ПК-3 

Способен 

провести ис-

следование в 

сфере изда-

тельского де-

ла на основе 

самостоя-

тельно раз-

работанной 

или адапти-

рованной ме-

тодологии и 

методики 

 

ПК-3.2 Раз-

рабатывает 

проблематику 

и план науч-

ного исследо-

вания с уче-

том требо-

ваний акту-

альности и 

новизны 

Подготовить введение к 

дипломной работе с 

обоснованием пробле-

матики,  актуальности, 

новизны, целей, задач, 

структуры работы. 

Доклад 2 – не сформулировал 

проблематику, цели и 

задачи работы. 

3 -  назвал проблематику, 

но не обосновал цели и 

задачи. 

4 – обосновал цели, за-

дачи, актуальность и но-

визну, но плохо структу-

рировал работу. 

5 – успешно разработал 

проблематику и план 

научного исследования с 

учетом требований акту-

альности и новизны 

ПК-3.3 Само-

стоятельно 

осуществля-

ет научное 

исследование 

и представля-

ет его в фор-

ме научного 

сочинения 

(статьи, ав-

тореферата, 

аннотации) 

Написать статью в  

студенческий сборник 

Статья в 

студенче-

ский сбор-

ник 

2 – статья носит рефера-

тивный характер 

3 – в статье намечена 

собственная научная за-

дача, но она осталась не-

решенной 

4 – статья написана до-

статочно профессио-

нально, но допущены 

стилистические погреш-

ности 

5 – статья отличается ак-

туальностью и новизной. 

 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : 

учебное пособие : [16+] / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова ; Южный федеральный уни-

верситет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 107 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577704 (дата обращения: 14.05.2024). 

2.Демченко, З. А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З. А. Демченко, В. Д. Лебедев, Д. Г. Мясищев ; Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арк-

тический) федеральный университет, 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения: 14.05.2024). 

3.Янковская, В. В. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы сту-

дентов (магистров) : учебное пособие / В. В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

264 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-004167-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1157859 (дата обращения: 14.05.2024). 

4.Демченко, З. А. Научно-исследовательская деятельность студентов высших учебных за-

ведений в России (1950–2000-е гг.): исторические предпосылки, концепции, подходы / 2. 



З. А. Демченко ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносо-

ва. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет, 2013. – 255 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332  (дата обращения: 14.05.2024). 

 

б) Дополнительная литература 

1.Люсев, В.Н. Формирование готовности будущих педагогов профессионального обуче-

ния к научно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : монография / В.Н. 

Люсев, Т.П. Лю-сева, М.В. Корчагина. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2014. — 202 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62716 

2.Сибагатуллина, А. М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельно-

сти : учебное пособие / А. М. Сибагатуллина ; Поволжский государственный технологи-

ческий университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2012. – 93 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (дата обращения: 14.05.2024). 

Рузавин, Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений 

/ Г.И. Рузавин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 400 с. - ISBN 978-5-238-01291-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028837 (дата обращения: 

14.05.2024). 

2) Программное обеспечение 

а) Лицензионное программное обеспечение 

 Наименование программного 

обеспечения 

Местонахождение 

ПО 

Назначение 

 GIMP 2.10.32 – с открытым исход-

ным кодом 

 

4-ый корпус, компью-

терный класс 

для создания и обра-

ботки растровой 

графики и частичной 

поддержкой работы 

с векторной графи-

кой. 

 WinDjView 4-ый корпус, компью-

терный класс 

для просмотра фай-

лов в формате DJV и 

DjVu. 

 Inkscape 

Scribus 1.5.8 

 

4-ый корпус, компью-

терный класс 

для визуальной 

вёрстки документов, 

подготовки к печати 

1.  Acrobat Reader 

 

4-ый корпус, компью-

терный класс 

для просмотра, печа-

ти, подписания, 

комментирования и 

совместного исполь-

зования файлов PDF. 

2.  Kaspersky WorkSpace Security Edu-

cational License 

на всех рабочих стан-

циях 

Антивирусное ПО 

3.  Adobe Design Standard 4-ый корпус, компью-

терный класс 

Компьютерная гра-

фика, дизайн 

4.  ABBYY FineReader Corporate Edi-

tion 

на 2-х рабочих стан-

циях 

Сканирование доку-

ментов 

5.  CorelDRAW Graphics Suite 3-ый корпус, компью- Векторная графика, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332
https://e.lanbook.com/book/62716
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052


терный центр общего 

доступа 

графический дизайн 

6.  Пакет «Антиплагиат.ВУЗ» в сети университета Проверка текстов на 

наличие заимствова-

ний 

 

б) Свободно распространяемое программное обеспечение 

3) Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 

1. Библиография и книговедение. Журнал. Издание РКП ( с 1929 г.)  Архив номеров 

См.: http://www.bookchamber.ru/journal.html 

2. Электронная библиотека.  – URL: http://www.twirpx.com/: 

3. Электронная библиотека Московского государственного университета печати. – 

URL: http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html: 

4. Электронная библиотека Кафедры ФОИДИЛТ Тверского гос. ун-та URL: 

http://foidid.tversu.ru/index5.htm 

5. Веб-семинары Российской книжной палаты URL: http://rkp-seminar.blogspot.ru/ 

6. Сайт Российской книжной палаты, филиала ИТАР0ТАСС. URL: 

http://www.bookchamber.ru/standarts.html Перечень базовых стандартов по издатель-

скому делу. 

7. Интернет-сайты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

РКС, Франкфуртской книжной ярмарки, Московской международной книжной вы-

ставки-ярмарки, официальные сайты российских и зарубежных издательств. 

 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиография и книговедение. Журнал. Издание РКП ( с 1929 г.)  Архив номеров 

См.: http://www.bookchamber.ru/journal.html 

2. Электронная библиотека.  – URL: http://www.twirpx.com/: 

3. Лобин А.М., Миронова М.В. Проектирование и анализ концепции книжного изда-

ния. – URL: http://www.twirpx.com/file/355303/ 

4. Акопов А.И. Общий курс издательского дела. - Воронеж: ВГУ, 2009. - 240 с. – 

URL: http://www.twirpx.com/file/456943/ 

5. Калинин С.Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп.; М.: Экономистъ, 2003 г . - 219 с. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/912563/ 

6. Электронная библиотека Московского государственного университета печати. – 

URL: http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html: 

7. Козлов М.Г. Метрология и стандартизация: Учебник. - М., СПб.: Изд-во «Петер-

бургский ин-т печати», 2001.  372 с. – URL: http://www.hi-edu.ru/e-

books2/xbook109/01/index.html 

8. Электронная библиотека Кафедры ФОИДИЛТ Тверского гос. ун-та URL: 

http://foidid.tversu.ru/index5.htm 

9. Веб-семинары Российской книжной палаты URL: http://rkp-seminar.blogspot.ru/ 

http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://www.twirpx.com/
http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html
http://foidid.tversu.ru/index5.htm
http://rkp-seminar.blogspot.ru/
http://www.bookchamber.ru/standarts.html
http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/file/355303/
http://www.twirpx.com/file/456943/
http://www.twirpx.com/file/912563/
http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html
http://www.hi-edu.ru/e-books2/xbook109/01/index.html
http://www.hi-edu.ru/e-books2/xbook109/01/index.html
http://foidid.tversu.ru/index5.htm
http://rkp-seminar.blogspot.ru/


10. Сайт Российской книжной палаты, филиала ИТАР0ТАСС. URL: 

http://www.bookchamber.ru/standarts.html Перечень базовых стандартов по издатель-

скому делу. 

11. Зуева, Т.А. Стратегии литературного редактирования : учебное пособие / 

Т.А. Зуева, Е.Н. Иванова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 218 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4537-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275451 

12. Голуб, И.Б. Литературное редактирование : учебное пособие / И.Б. Голуб. - М. : 

Логос, 2010. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98699-

106-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873 

13. Дымова, И. Стилистика и литературное редактирование : учебное пособие / 

И. Дымова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177 

14. Былинский, К.И. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 

2011. — 395 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3398 

15. Интернет-сайты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

РКС, Франкфуртской книжной ярмарки, Московской международной книжной вы-

ставки-ярмарки, официальные сайты российских и зарубежных издательств. 

 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Глоссарий 

Наука, 

Теория, 

Проблема, 

Тема, 

Гипотеза, 

Суждение, 

Аксиома, 

Закон, 

Закономерность, 

Понятие, 

Факт, 

Положение, 

Идея, 

Концепция, 

Моделироваеме, 

Метод, 

Технологии, 

Сравнение, Эксперимент, 

Наблюдение, 

Описание, 

http://www.bookchamber.ru/standarts.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259177
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3398


Счет, 

Система, 

Абстрагирование 

Обобщение, 

Формализация, 

Анализ, 

Синтез, 

Индукция, 

Дедукция, 

Аналогия, 

Историзм, 

Методология,  

Диссертация, 

Статья, 

Доклад, 

Рецензия,  

Монография, 

Интерпретация, 

Книговедение. 

Определения терминов содержаться в учебной программе. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1.Принципы научно-исследовательской деятельности.  

2. Три этапа конструирования логики исследования 

3. Типология научных исследований по источнику финансирования,  целевому назна-

чению и срокам выполнения. 

4. Теоретический уровень исследования 

5. Эмпирический уровень исследования 

6. Общие понятия о методологии науки.  

7. Понятие метода. 

8. Философский метод исследования. 

9. Общенаучные методы исследования. 

10. Методы эмпирического уровня. 

11. Научные исследования в области издательского дела. 

12. Анализ тенденции развития отечественного и зарубежного рынков печатных и 

электронных изданий. 

13. 1 этап научно-исследовательской деятельности:  – подготовка исследования (выбор 

темы, разработка программы исследования). 

14. 2 этап научно-исследовательской деятельности –  определение обследуемой сово-

купности книжной продукции, определение характеристики используемых методов 

и логической структуры инструментария, сбор первичной информации.  

15. Поиск необходимой литературы и составление библиографии. Принципы оформ-

ления списка использованной литературы. 

16. Оформление сносок. 

17. 3 этап научно-исследовательской деятельности – подготовка собранной информа-

ции к обработке, систематическое изучение литературы по теме, статистических 

сведений и архивных материалов; 

18. 4 этап научно-исследовательской деятельности – анализ обработанной информа-

ции,  композиция (внутренняя структура) работы; уточнение заглавия, названий 

глав и параграфов; подготовка черновой рукописи и её редактирование, оформле-

ние текста, в том числе списка использованной литературы и приложений. Подго-

товка отчёта по итогам исследования, формулирование выводов и рекомендаций, 



19. 5 этап научно-исследовательской деятельности – предполагаемый издательский 

проект. 

20. Обзорная рецензия. 

21. Анализ научной статьи. 

22. Отчет о собственной научно-исследовательской работе. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  
 

52. Идейно-эстетическая позиция журнала «Наш современник». 

53. Идейно-эстетическая позиция журнала «Новый мир». 

54. Философия истории в исторической прозе В.Пикуля. 

55. Философия истории в исторической проз Дм. Балашова. 

56. Гражданский пафос и полемичность публицистики А.И.Солженицына, ее связь с 

художественной прозой писателя («Письмо вождям», «Нобелевская лекция», «Как 

нам обустроить Россию», «Россия в обвале»). 

57. Художественное исследование действительности в романе А.И.Солженицына 

«Красное колесо». Соотношение вымышленного и документального. Позиция ав-

тора. 

58. Русский национальный характер в рассказах В.М.Шукшина. 

59. Нравственные проблемы современности в прозе В.П. Астафьева 1970-80-х – 90-х 

гг.. 

60. «Мысль семейная» в прозе В.И. Белова («Лад», «Все впереди»). 

61. Размышления о России и человеке в рассказах В.Г.Распутина 1990-х – 2000 годов. 

Поиски нового героя. 

62. Поэтический образ России в лирике Н.М. Рубцова 

63. Проза В.С.Маканина 1980-90-х годов. Усложнение  поэтики в повестях 80-х годов: 

многослойность повествования, полифонизм, диахрония сюжетных линий («Голо-

са», «Утрата»).  

64. Тетралогия Ю. Кузнецова «Путь Христа. Проблематика и поэтика.. 

65. Творчество Николая Тряпкина 90-х годов. Проблематика и поэтика.. 

66. Поэты фронтового поколения о России. 

67. Философия природы в творчестве В. Соколова. 

68. Исторический роман В. Максимов. Аксиология и онтология.  

69. Тверские мотивы в лирике С.А. Клычкова. 

70. Религиозно-философская концепция истории в романе В.Я. Шишкова «Емельян 

Пугачев». 

71. Тверь в жизни и творчестве Б.Н. Полевого. 

72. Великая Отечественная война и её отражение в литературе Верхневолжья. 

73. И.М. Васильев и Тверской край. 

74. Поэт А.Ф. Чистяков и Тверь. 

75. Лирика Николая Попова. 

76. Поэзия Евгения Сигарёва. 

77. Детская поэзия Гайды Лагздынь. 

78. Природа в поэзии А.М. Скворцова. 

79. Поэзия Георгия Степанченко. 

80. Поэзия Людмилы Прозоровой. 

81. П.Л. Проскурин и Тверской край. 

82. Журнал «Русская провинция». 

83. Литературный альманах «Родной край». 

84. Литературный альманах «Тверь». 

85. Своеобразие историзма в прозе В.К. Камянского. 

86. Проза В.В. Годовицына. Аксиология и лнтология. 



87. Художественное своеобразие поэзии В.Н. Штубова. 

88. Образ великого князя Михаила Тверского в современной поэзии Верхневолжья. 

89. Публицистика В.Я. Кириллова. 

90. Особенности проблематики и поэтики стихотворений Е.К. Карасёва. 

91. Творчество Г.А. Немчинова. 

92. Судьба деревни в поэзии Г.Н. Киселёвой. 

93. Тема любви в лирике Г.А. Безруковой. 

94. Жанр пародии в современной тверской поэзии. 

95. Творчество М.Г. Петрова. 

96. Литературная жизнь Верхневолжья в 1980 – начале XXI века. 

97. Книгоиздательская и краеведческая деятельность в Твери  и районах области в 

конце XX – начале XXI вв. 

98. Тверская литературная критика 1980-1990-х гг. 

99. Повести Е.И. Борисова. 

100. Театральная проза Наины Хониной. 

101. Поэзия Веры Грибниковой. 

102. Православное начало в поэзии К.В. Рябенького. 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (или мо-

дуля) 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо изучение теоретического 

материала, материалов практических занятий и обширная самостоятельная работа, кото-

рая включает в себя: чтение записей лекций с целью их использования при подготовке к 

семинарам, конспектирование учебной и научной литературы по каждой теме практиче-

ского занятия, выполнение практических заданий по изучению темы индивидуальной 

научной работы с той или иной точки зрения (каждый раз в соответствии с темой заня-

тия). 

Обязательным является систематическое обращение к специальным (профессио-

нальным) периодическим изданиям, накопление эмпирического материала, характеризу-

ющего развитие книгоиздательского дела в России и за рубежом, статистики и тенденций 

российского книжного рынка, сведений о читательской аудитории и библиотечном деле. 

Накопленный материал должен быть использован в дальнейшем при написании ВКР. 

Завершается изучение курса итоговым выступлением студента-магистранта на се-

минаре и экзаменом. Лучшие доклады представляются на конкурс научных студенческих 

работ и на студенческую научную конференцию, рекомендуются к публикации. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение принципами научно-

исследовательской и научно-проектной деятельности: 

Наука – это сфера человеческой деятельности, функцией которой является выра-

ботка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности (природе, 

обществе, человеке). 

Функции науки: описательная; объяснительная; обобщающая; предсказательная; 

предписывающая. 

Признаки: потребность общества; наличие предмета (закономерности развития, 

принципы, содержание, технологии); наличие своего категориального аппарата; наличие 

своих методов исследования. 

Формы организации научного знания: факт (событие, результат); положение – 

научное утверждение, сформулированная мысль; понятие – мысль, отражающая в обоб-

щённой и абстрагированной форме предметы, явления и связи между ними посредством 

фиксации общих признаков; принцип – исходное положение теории, учения; закон – су-

щественное, устойчивое повторяющееся отношение между явлениями, процессами. 

Научное исследование представляет собой систему логически последовательных 

методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных 



между собой единой целью – получить достоверные данные об изучаемом явлении или 

процессе для их последующего использования на практике. 

Эффективность научного поиска во многом обусловливается последовательностью 

исследовательских шагов, которые должны привести к истинным результатам, т.е. логи-

кой исследования. Разработка логики, воплощающей стратегию поиска, – сложный про-

цесс, который не только предшествует, но и сопутствует всему процессу исследования, 

ибо характер и последовательность шагов во многом предопределяются полученными уже 

в ходе работы результатами и возникшими трудностями. 

Можно выделить три этапа конструирования логики исследования: постановочный, 

собственно исследовательский и оформительско-внедренческий. Первый этап – от выбора 

темы до определения задач и разработки гипотезы осуществляется по общей логической 

схеме (проблема–тема–объект–предмет–научные факты–исходная концепция–ведущая 

идея и замысел – гипотеза – задачи исследования). Логика второго (исследовательского) 

этапа работы задана только в самом общем виде, она весьма вариативна и неоднозначна 

(отбор методов–проверка гипотезы–конструирование предварительных выводов–их опро-

бование и уточнение–построение заключительного вывода). Логика заключительного эта-

па исследования включает апробацию (обсуждение выводов, их представление обще-

ственности), оформление работы (отчёты, доклады, книги, диссертации, рекомендации, 

проекты и т.д.) и внедрение результатов в практику хозяйственной деятельности. 

В каждом исследовании необходимо найти один из оптимальных вариантов после-

довательности поисковых шагов, исходя из характера проблемы, предмета и задач иссле-

дования, уровня оснащения работы, возможностей исследователя и других факторов, а 

также определить логику и характер изложения результатов с учётом подготовленности и 

интересов адресата. 

Формой существования и развития науки является научное исследование. В ст. 2 

Федерального закона РФ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-

технической политике» дано следующее определение: научная (научно-

исследовательская) деятельность – это деятельность, направленная на получение и приме-

нение новых знаний.  

В общем случае под научным исследованием обычно понимается деятельность, 

направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, их структуры и 

связей, а также получение и внедрение в практику полезных для человека результатов. 

Любое научное исследование должно иметь свой предмет  и объект, которые и задают об-

ласть исследования. 

Объектом научного исследования выступает материальная или идеальная система, 

а в качестве предмета может быть структура этой системы, закономерности взаимодей-

ствия  и развития ее элементов и т.п. 

Научное исследование отличается целенаправленностью, поэтому каждый иссле-

дователь должен четко сформулировать цель  своего исследования. Целью научного ис-

следования является проектируемый результат исследовательской работы. Это может 

быть всестороннее изучение  какого-либо процесса или явления, связей и отношений с ис-

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

внедрение в практику полезных для человека результатов. 

Научные исследования классифицируются по различным основаниям. 

По источнику финансирования различают научные исследования бюджетные,  

хоздоговорные и нефинансируемые.  

Бюджетные исследования финансируются из средств бюджета РФ или бюджетов 

субъектов РФ. Хоздоговорные исследования финансируются организациями-заказчиками 

по хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут выполняться по 

инициативе ученого, индивидуальному плану преподавателя. 

В нормативных актах о науке научные исследования делят по целевому назначе-

нию на фундаментальные, прикладные. 



В Федеральном законе от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-

технической политике» даны понятия фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний. 

Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или теоретиче-

ская деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерно-

стях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природ-

ной среды. Например, к числу фундаментальных можно отнести исследования о законо-

мерностях становления и функционирования правового государства или о мировых, реги-

ональных и российских  экономических тенденциях. 

Прикладные научные исследования – это исследования, направленные преимуще-

ственно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения 

конкретных задач. Иными словами, они направлены на решение проблем использования 

научных знаний, полученных в результате фундаментальных исследований, в практиче-

ской деятельности людей. Например, как прикладные можно рассматривать работы о  ме-

тодике  оценки инвестиционных проектов в зависимости от их видов или работы, связан-

ные с маркетинговыми исследованиями. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на определение пер-

спективности работы над темой, отыскание путей решения научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в практику 

результатов конкретных фундаментальных и прикладных исследований. 

По срокам выполнения научные исследования можно разделить на долгосрочные, 

краткосрочные и экспресс-исследования. 

В зависимости от форм и методов исследования некоторые авторы выделяют экс-

периментальное, методическое, описательное, экспериментально-аналитическое, истори-

ко-биографическое исследования и исследования смешанного типа. 

В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и эмпириче-

ский. 

Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием логических 

методов познания. На этом уровне полученные факты исследуются, обрабатываются с 

помощью логических понятий, умозаключений, законов и других форм мышления. 

Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, обобщаются, постигаются 

их сущность, внутренние связи, законы развития. На этом уровне познание с помощью 

органов чувств (эмпирия) может присутствовать, но оно является подчиненным. 

Структурными компонентами теоретического познания являются проблема, гипо-

теза и теория. 

Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача, способы решения 

которой неизвестны или известны не полностью. Различают проблемы неразвитые (пред-

проблемы) и развитые. 

Неразвитые проблемы характеризуются следующими чертами: 1) они возникли на 

базе определенной теории, концепции; 2) это трудные, нестандартные задачи; 3) их реше-

ние направлено на устранение возникшего в познании противоречия; 4) пути решения 

проблемы не известны. Развитые проблемы имеют более или менее конкретные указания 

на пути их решения. 

Гипотеза есть требующее проверки и доказывания предположение о причине, ко-

торая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов и характере 

внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 1) релевантности, т.е. 

относимости к фактам, на которые она опирается; 2) проверяемости опытным путем, со-

поставляемости с данными наблюдения или эксперимента (исключение составляют не-

проверяемые гипотезы); 3) совместимости с существующим научным знанием; 4) облада-

ния объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно выводиться некоторое количество 

подтверждающих ее фактов, следствий. Большей объяснительной силой будет обладать та 



гипотеза, из которой выводится наибольшее количество фактов; 5) простоты, т.е. она не 

должна содержать никаких произвольных допущений, субъективистских наслоений. Раз-

личают гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные. Описательная гипотеза – 

это предположение о существенных свойствах объектов, характере связей между отдель-

ными элементами изучаемого объекта. Объяснительная гипотеза – это предположение о 

причинно-следственных зависимостях. Прогнозная гипотеза – это предположение о тен-

денциях и законномерностях развития объекта исследования. 

Теория – это логически организованное знание, концептуальная система знаний, 

которая адекватно и целостно отражает определенную область действительности. Она об-

ладает следующими свойствами: 1. Теория представляет собой одну из форм рациональ-

ной мыслительной деятельности. 2. Теория – это целостная система достоверных знаний. 

3. Она не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. выявляет проис-

хождение и развитие явлений и процессов, их внутренние и внешние связи, причинные и 

иные зависимости и т.д. 4. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, 

доказаны. 

Теории классифицируют по предмету исследования. По этому основанию различа-

ют социальные, математические, физические, химические, психологические, экономиче-

ские и прочие теории. Существуют и другие классификации теорий. В современной мето-

дологии науки выделяют следующие структурные элементы теории: 1) исходные основа-

ния (понятия, законы, аксиомы, принципы и т.д.); 2) идеализированный объект, т.е. теоре-

тическую модель какой-то части действительности, существенных свойств и связей изу-

чаемых явлений и предметов; 3) логику теории – совокупность определенных правил и 

способов доказывания; 4) философские установки и социальные ценности; 5) совокуп-

ность законов и положений, выведенных в качестве следствий из данной теории. 

Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные положения, уче-

ния, идеи и другие элементы. Понятие – это мысль, отражающая существенные и необхо-

димые признаки определенного множества предметов или явлений. Категория – общее, 

фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения 

предметов и явлений. Категории бывают философскими, общенаучными и относящимися 

к отдельной отрасли науки. Примеры категорий в юридических науках: право, правона-

рушение, юридическая ответственность, государство, государственный строй, преступ-

ность. Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применя-

емое в науке. 

Совокупность понятий (терминов), которые используются в определенной науке, 

образует ее понятийный аппарат. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. Принцип 

– это руководящая идея, основное исходное положение теории. Принципы бывают теоре-

тическими и методологическими. При этом нельзя не учитывать методологические прин-

ципы диалектического материализма: относиться к действительности как к объективной 

реальности; отличать существенные признаки изучаемого объекта от второстепенных; 

рассматривать предметы и явления в непрерывном изменении и др. 

Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказываемым и из кото-

рого по установленным правилам выводятся другие положения. Например, в настоящее 

время следует признать аксиоматичными утверждения о том, что нет преступления без 

указания на то в законе, незнание закона не освобождает от ответственности за его нару-

шение, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая 

связь между явлениями, процессами. Законы могут быть классифицированы по различ-

ным основаниям. Так, по основным сферам реальности можно выделить законы природы, 

общества, мышления и познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные. 

Закономерность – это: 1) совокупность действия многих законов; 2) система суще-

ственных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет отдельный закон. 



Так, существуют определенные закономерности движения преступности в мировом мас-

штабе: 1) ее абсолютный и относительный рост; 2) отставание социального контроля над 

нею. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. Примером научного 

положения является утверждение о том, что норма права состоит из трех элементов: гипо-

тезы, диспозиции и санкции. 

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) определяю-

щее стержневое положение в теории.   

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). Теоретические концепции обусловливают существование и содержа-

ние многих правовых норм и институтов. 

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием чувственно-

го познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). На этом уровне фор-

мы теоретического познания присутствуют, но имеют подчиненное значение. 

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования заключа-

ется в том, что: 1) совокупность фактов составляет практическую основу теории или гипо-

тезы; 2) факты могут подтверждать теорию или опровергать ее; 3) научный факт всегда 

пронизан теорией, поскольку он не может быть сформулирован без системы понятий, ис-

толкован без теоретических представлений; 4) эмпирическое исследование в современной 

науке предопределяется, направляется теорией. Структуру эмпирического уровня иссле-

дования составляют факты, эмпирические обобщения и законы (зависимости). 

Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 1) объективное событие, 

результат, относящийся к объективной реальности (факт действительности) либо к сфере 

сознания и познания (факт сознания); 2) знание о каком-либо событии, явлении, достовер-

ность которого доказана (истина); 3) предложение, фиксирующее знание, полученное в 

ходе наблюдений и экспериментов. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов. Например, 

в результате изучения уголовных дел определенной категории и обобщения следственно-

судебной практики можно выявить типичные ошибки, допускаемые судами при квалифи-

кации преступлений и назначении виновным уголовных наказаний. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в отноше-

ниях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не являются. 

В отличие от теоретических законов, которые раскрывают существенные связи действи-

тельности, эмпирические законы отражают более поверхностный уровень зависимостей.  

Этапы исследовательской деятельности: 1 этап – подготовка исследования (выбор 

темы, разработка программы исследования). Проводится обоснование актуальности ис-

следования; тема исследования должна быть интересной, актуальной, посильной, выпол-

нимой, иметь информационное обеспечение. На данном этапе выявляются противоречия, 

происходит формулировка проблемы, определение объекта и предмета, постановка цели и 

логический анализ предмета исследования, формулирование гипотез и задач. Результатом 

этапа является разработанная программа исследования. Программа исследования – это 

документ, содержащий всестороннее методологическое обоснование исследования и ме-

тодические приёмы изучения определённого процесса или явления. Вначале формулиру-

ется тема научного исследования и обосновываются причины её разработки. Путем пред-

варительного ознакомления с литературой и материалами ранее проведенных исследова-

ний выясняется, в какой мере вопросы темы изучены и каковы полученные результаты. 

Особое внимание следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они не-

достаточны.  

Составляется список нормативных актов, отечественной и зарубежной литературы, 

при написании диссертационных исследований – список тем диссертаций, а при невоз-

можности посмотреть весь текст диссертации можно в некоторых случаях ограничиться 

изучением авторефератов диссертаций. 



 Разрабатывается методика исследования. Подготавливаются средства НИР в виде 

анкет, вопросников, бланков интервью, программ наблюдения и др. Подробнее процесс 

выполнения НИР в соответствии с ГОСТ 15.101-98 приведен в приложении А. 

Для проверки их годности могут проводиться пилотажные исследования. 

2 этап – проводится определение обследуемой совокупности характеристик объек-

та, определяются характеристики используемых методов и логическая структура инстру-

ментария, выполняется сбор первичной информации. Поиск необходимой литературы и 

составление библиографии 

3 этап – подготовка собранной информации к обработке, определение схемы обра-

ботки информации и её обработка. Исследовательский  этап состоит из систематического 

изучения литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов; проведе-

ния теоретических и эмпирических исследований, объяснения новых научных фактов, ар-

гументирования и формулирования положений, выводов и практических рекомендаций и 

предложений. 

4 этап – анализ обработанной информации, подготовка отчёта по итогам исследо-

вания, формулирование выводов и рекомендаций,  композиция (построения, внутренней 

структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов; подготовка черновой 

рукописи и её редактирование, оформление текста, в том числе списка использованной 

литературы и приложений. 

5 этап – состоит из внедрения результатов исследования в практику и авторского 

сопровождения внедряемых разработок. Научные исследования не всегда завершаются 

этим этапом, но иногда научные работы магистрантов рекомендуются для внедрения и 

издательские проекты реализуются. 

Исследовательская работа начинается с выбора объектной области исследования, 

т.е. той сферы действительности, в которой накопились важные, требующие разрешения 

проблемы. Последующие, тесно связанные между собой шаги – определение проблемы и 

темы исследования. По сути, сама тема должна содержать проблему, следовательно, для 

сознательного определения и тем более уточнения темы необходимо выявление исследо-

вательской проблемы. Проблема понимается или как синоним практической задачи, или 

как нечто неизвестное в науке. Учёные настойчиво подчёркивают мысль о том, что пра-

вильная постановка проблемы – залог успеха научного поиска. «Когда мы сможем сфор-

мулировать проблему с полной чёткостью, мы будем недалеки от её решения», – утвер-

ждал У.Р. Эшби. «Часто правильно поставленный вопрос означает больше, чем решение 

проблемы наполовину», – заметил В. Гейзенберг. 

Источником проблемы обычно являются узкие места, затруднения, конфликты, 

рождающиеся в практике. Возникает потребность их преодоления, отражающаяся в выяв-

лении насущных практических задач. 

Понятие «объект исследования» нетождественно понятию «объективная реаль-

ность» или понятию «объектная область исследования». В качестве объекта познания вы-

ступают связи, отношения, свойства реального объекта, которые включены в процесс по-

знания. Объект исследования – это определённая совокупность свойств и отношений, ко-

торая существует независимо от познающего, но отражается им, служит конкретным по-

лем поиска. Это делает объект научного познания некоторым единством объективного и 

субъективного. 

Понятие «предмет исследования» ещё конкретнее по своему содержанию: в пред-

мете исследования фиксируется то свойство или отношение в объекте, которое в данном 

случае подлежит глубокому специальному изучению. В одном и том же объекте могут 

быть выделены различные предметы исследования. В предмет включаются только те эле-

менты, связи и отношения объекта, которые подлежат изучению в данной работе. 

Поэтому определение предмета исследования означает и установление границ по-

иска, и предположение о наиболее существенных в плане поставленной проблемы связях, 

и допущение возможности их временного вычленения и объединения в одну систему. В 



предмете в концентрированном виде заключены направления поиска, важнейшие задачи, 

возможности их решения соответствующими средствами и методами. 

Уже в начале исследования очень важно по возможности конкретно представить 

себе общий результат поиска, его цель и провести операцию целеполагания. Как известно, 

целенаправленность – важнейшая характеристика деятельности человека, отличающая её 

и от инстинктивного поведения животных, и от хаотических, не ориентированных целью 

действий человека. Прежде чем достигнуть чего-то, человек создаёт мысленный образ по-

требного ему будущего, строит его в своей голове, совершает так называемое опережаю-

щее отражение действительности. Итак, цель – это обоснованное представление об общих 

конечных или промежуточных результатах поиска. 

Важным и необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели 

в системе исследовательских задач. Задача представляет собой звено, шаг, этап достиже-

ния цели. Задача – это цель преобразования конкретной ситуации или, иными словами, 

ситуация, требующая своего преобразования для достижения определённой цели. Задача 

всегда содержит известное (обозначение условий ситуации) и неизвестное, искомое, тре-

буемое, рассчитанное на совершение определённых действий, приложение усилий для 

продвижения к цели, для разрешения поставленной проблемы. 

Гипотеза исследования – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо фактов, явлений и процессов, которые надо подтвердить или опровергнуть. 

Результаты научного исследования могут быть интерпретированы следующим об-

разом: систематизация результатов – их представление в виде упорядоченной взаимосвя-

занной структуры, элементы которой могут соответствовать поставленным в исследова-

нии задачам или представлениям о логичной структуре, отражённой в логической схеме, 

объекте исследования или его так называемой понятийной матрице (систематически пред-

ставленные результаты должны быть корректно интерпретированы). 

Интерпретация в науке – толкование, раскрытие смысла, разъяснение. В основе ин-

терпретации лежит процедура объяснения полученных результатов на основе принятой в 

исследовании концепции (гипотезе). В задачи интерпретации входит выявление объек-

тивного значения полученных результатов для теории и практики, степени их новизны и 

предполагаемой эффективности в использовании, а также выявление смысла, т.е. значения 

для самого исследователя или заинтересованного в результатах исследования круга лиц 

(организации);  апробация (одобрение, утверждение, установление качеств) – установле-

ние истинности, компетентная оценка и конструктивная критика оснований, методики и 

результатов работы. Формы итоговой апробации: публичный доклад, обсуждение, дискус-

сия, отзывы, рецензирование, публичная защита (отчёт по НИР, диссертация). 

К содержанию результатов предъявляются следующие требования: концептуальная 

направленность, сущностный анализ и обобщение, аспектная направленность, определён-

ность и однозначность употребляемых понятий и терминов, чёткое выделение нового и 

авторской позиции, конструктивность рекомендаций. 

Результаты исследования могут быть представлены в виде: научного отчёта. Офи-

циальная форма подведения результатов научной работы выполняется в виде подробного 

описания предпосылок, задач, методики, содержания, хода и результатов поисковой рабо-

ты. Содержит разделы: характеристика авторского коллектива; обоснование актуальности 

темы и проблемы;  задачи исследования; аналитический обзор источниковой базы;  анализ 

существующей практики; теоретическое обоснование работы; методика исследования, ее 

основные этапы и их содержание; характеристика полученных результатов; выводы и ре-

комендации; библиография; приложения. 

 Доклад (сообщение) – оформленное письменно, но предназначенное для зачиты-

вания вслух изложение существа исследования и его выводов. Как правило, доклады и со-

общения не публикуются. Публикуются только тезисы – краткое изложение основных 

идей доклада или сообщения. 



 Статья – обычно содержит вводные замечания о значении темы, о задачах иссле-

дования, краткие данные о методике работы, анализ и обобщение её итогов, выводы и 

предложения. 

 Рецензия – критическое рассмотрение одного или нескольких (обзорная рецензия) 

публикаций в свете требований, представляющихся рецензенту обязательными. Рецензия 

может содержать советы и конструктивные предложения о путях разработки обсуждае-

мых проблем. 

 Брошюра и монография – более или менее подробное и последовательное рас-

смотрение одной проблемы, включающее раскрытие её значения, истории развития, из-

ложение результатов работы, выводы и рекомендации. 

 Методические рекомендации – очень краткое изложение современных научных 

данных и более развёрнутое – практических рекомендаций в какой-либо области, методик 

исследования или практической деятельности, рекомендуемых процедур, имеющее своим 

назначением, прежде всег,о помощь в практическом использовании определённых мето-

дик и технологий. 

 Диссертация – такая квалификационная научная работа, которая с самого начала 

своего становления и развития должна соответствовать определённым требованиям: само-

стоятельное единоличное выполнение, решение актуальной научной задачи (для канди-

датских и магистерских) или крупной научной проблемы (для докторских), логичное и 

доказательное изложение результатов научного исследования, апробация результатов и 

обязательная защита в диссертационном совете. 

Общие понятия о методологии науки. Понятие метода. Одна из важнейших про-

блем научно-исследовательской работы является проблема определения методологиче-

ской базы исследования, выбора методов и технологий как собственно исследования, так 

и практической деятельности, программа которой должна быть разработана и осуществ-

лена на основе полученных результатов.  

Методология — 1) учение о научном методе познания; 2) совокупность методов, 

применяемых в какой-либо науке. Метод (гр. methodos) — 1) способ познания, исследова-

ния явлений природы и общественной жизни; 2) прием, способ и образ действий. Метод 

— путь исследования, способ достижения какой-либо цели, решения конкретных задач. 

Это совокупность подходов, приемов, операций практического или теоретического освое-

ния действительности. 

Из определения метода вытекает, что существуют две большие группы методов: 

познания (исследования) и практического действия (преобразовательные методы). 

1) Методы исследования — приемы, процедуры и операции эмпирического и тео-

ретического познания и изучения явлений действительности. С помощью этой группы ме-

тодов получают достоверные сведения, используемые для построения научных теорий и 

выработки практических рекомендаций. Система методов исследования определяется ис-

ходной концепцией исследователя: его представлениями о сущности и структуре изучае-

мого, общей методологической ориентации, целей и задач конкретного исследования. Ме-

тоды подразделяются на следующие: всеобщий, или философский, общенаучные и мето-

ды частных наук; констатирующие и преобразующие;  эмпирические и теоретические; ка-

чественные и количественные; содержательные и формальные; методы сбора эмпириче-

ских данных, проверки и опровержения гипотез и теории;  

описания, объяснения и прогноза; обработки результатов исследования. 

Для выбора методов на каждом этапе необходимо знать общие и конкретные воз-

можности каждого метода, его место в системе исследовательских процедур. Задача ис-

следователя состоит в том, чтобы для каждого этапа исследования определить оптималь-

ный комплекс методов, руководствуясь при этом следующими требованиями: 

Применять методы сравнительно-исторического анализа, позволяющие выявить 

эволюцию изучения проблемы и прогнозировать ее дальнейшее исследование; 



Использовать такое сочетание методов, которое позволяет получить разносторон-

ние системные сведения о данном авторе, произведении, изданных книгах. 

Всеобщий, или философский метод  действующий во всех науках и на всех этапах 

познания; 

Среди всеобщих (философских) методов наиболее известными являются диалекти-

ческий и метафизический. Эти методы могут быть связаны с различными философскими 

системами. Так, диалектический метод у К. Маркса был соединен с материализмом, а у 

Г.В.Ф. Гегеля – с идеализмом. При изучении предметов и явлений диалектика рекоменду-

ет исходить из следующих принципов: 

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов: 

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) перехода количественных изменений в качественные; 

в) отрицания отрицания. 

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые явления и процессы, опира-

ясь на философские категории: общего, особенного и единичного; содержания и формы; 

сущности и явления; возможности и действительности; необходимого и случайного; при-

чины и следствия. 

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности. 

4. Рассматривать исследуемые предметы и явления: а) всесторонне; б) во всеобщей 

связи и взаимозависимости; в) в непрерывном изменении, развитии; г) конкретно-

исторически. 

5. Проверять полученные знания на практике. 

Все общенаучные методы для анализа целесообразно распределить на три группы: 

общелогические, теоретические и эмпирические. 

Общенаучные методы:  

научной абстракции; 

анализа и синтеза; 

индукции и дедукции; 

единство общего и особенного; 

исторический метод; 

метод восхождения от простого к сложному;  

единство качественного и количественного анализа; 

генетический метод; 

конкретно-социологический метод; 

методы формализации; 

метод аналогии; 

системно-структурный метод.  

Анализ – это расчленение, разложение объекта исследования на составные части. 

Он лежит в основе аналитического метода исследования. Разновидностями анализа явля-

ются классификация и периодизация. Например, метод анализа  используют при изучении 

и классификации затрат, при формировании источников прибыли и т.п. 

Синтез – это соединение отдельных сторон, частей объекта исследования в единое 

целое. Так, соединение всех этапов создания и коммерческой реализации продукции было 

объединено в относительно новую дисциплину «Инновационный менеджмент». 

Индукция – это движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к обще-

му положению. Индуктивные умозаключения «наводят» на мысль, на общее. Например, 

метод индукции используется в юриспруденции для установления причинных связей 

между явлениями, деянием и наступившими последствиями.  

Дедукция – это выведение единичного, частного из какого-либо общего положе-

ния; движение мысли (познания) от общих утверждений к утверждениям об отдельных 

предметах или явлениях. Посредством дедуктивных умозаключений «выводят» опреде-

ленную мысль из других мыслей. 



Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании то-

го, что они имеют сходство с другими; рассуждение, в котором из сходства изучаемых 

объектов в некоторых признаках делается заключение об их сходстве и в других призна-

ках. Например, в юриспруденции пробелы в законодательстве могут быть восполнены 

применением закона по аналогии. Аналогия закона – это применение к неурегулирован-

ному нормой права общественному отношению нормы закона, регулирующей сходное от-

ношение. 

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический, 

формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретно-

му, исторический, метод системного анализа. 

Аксиоматический метод – способ исследования, который состоит в том, что неко-

торые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказательств и затем по 

определенным логическим правилам из них выводятся остальные знания. 

Гипотетический метод – способ исследования с помощью научной гипотезы, т.е. 

предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о существовании не-

которого явления или предмета. 

Разновидностью этого метода является гипотетико-дедуктивный способ исследо-

вания, сущность которого состоит в создании системы дедуктивно связанных между со-

бой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпирических фактах. 

В структуру гипотетико-дедуктивного метода входит: 

1) выдвижение догадки (предположения) о причинах и закономерностях изучаемых 

явлений и предметов; 

2) отбор из множества догадок наиболее вероятной, правдоподобной; 

3) выведение из отобранного предположения (посылки) следствия (заключения) с 

помощью дедукции; 

4) экспериментальная проверка выведенных из гипотезы следствий. 

Формализация – отображение явления или предмета в знаковой форме какого-либо 

искусственного языка (например, логики, математики, химии) и изучение этого явления 

или предмета путем операций с соответствующими знаками. Использование искусствен-

ного формализованного языка в научном исследовании позволяет устранить такие недо-

статки естественного языка, как многозначность, неточность, неопределенность. 

При формализации вместо рассуждений об объектах исследования оперируют со 

знаками (формулами). Путем операций с формулами искусственных языков можно полу-

чать новые формулы, доказывать истинность какого-либо положения. 

Формализация является основой для алгоритмизации и программирования, без ко-

торых не может обойтись компьютеризация знания и процесса исследования.  

Абстрагирование – мысленное отвлечение от некоторых свойств и отношений изу-

чаемого предмета и выделение интересующих исследователя свойств и отношений. 

Обычно при абстрагировании второстепенные свойства и связи исследуемого объекта от-

деляются от существенных свойств и связей. 

Виды абстрагирования: отождествление, т.е. выделение общих свойств и отноше-

ний изучаемых предметов, установление тождественного в них, абстрагирование от раз-

личий между ними, объединение предметов в особый класс; изолирование, т.е. выделение 

некоторых свойств и отношений, которые рассматриваются как самостоятельные предме-

ты исследования. В теории выделяют и другие виды абстракции: потенциальной осуще-

ствимости, актуальной бесконечности. 

Примером абстрагирования может служить процесс образования экономических 

понятий. Эти понятия являются содержательными научными абстракциями. Они не отра-

жают всех существенных свойств экономических явлений и содержат только те признаки, 

которые существенны в определенном отношении.  

Обобщение – установление общих свойств и отношений предметов и явлений; 

определение общего понятия, в котором отражены существенные, основные признаки 



предметов или явлений данного класса. Вместе с тем обобщение может выражаться в вы-

делении не существенных, а любых признаков предмета или явления. Этот метод научно-

го исследования опирается на философские категории общего, особенного и единичного.  

Исторический метод заключается в выявлении исторических фактов и на этой ос-

нове в таком мысленном воссоздании исторического процесса, при котором раскрывается 

логика его движения. Он предполагает изучение возникновения и развития объектов ис-

следования в хронологической последовательности. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как метод научного познания состоит 

в том, что исследователь вначале находит главную связь изучаемого предмета (явления), 

затем, прослеживая, как она видоизменяется в различных условиях, открывает новые свя-

зи и таким путем отображает во всей полноте его сущность. 

Системный метод заключается в исследовании системы (т.е. определенной сово-

купности материальных или идеальных объектов), связей её компонентов и их связей с 

внешней средой. При этом выясняется, что эти взаимосвязи и взаимодействия приводят к 

возникновению новых свойств системы, которые отсутствуют у составляющих её объек-

тов 

К методам эмпирического уровня относятся: наблюдение, описание, счет, измере-

ние, сравнение, эксперимент, моделирование. 

Наблюдение – это способ познания, основанный на непосредственном восприятии 

свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. В результате наблюдения ис-

следователь получает знания о внешних свойствах и отношениях предметов и явлений.  

Как метод научного исследования наблюдение применяется, например, для сбора 

социологической информации или как метод установления норм труда (известен, в част-

ности  как «фотография рабочего дня») . 

Если наблюдение проводилось в естественной обстановке, то его называют поле-

вым, а если условия окружающей среды, ситуация были специально созданы исследовате-

лем, то оно будет считаться лабораторным. Результаты наблюдения могут фиксироваться 

в протоколах, дневниках, карточках, на кинопленках и другими способами. 

Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта, которые устанавлива-

ются, например, путем наблюдения или измерения. Описание бывает: 1) непосредствен-

ным, когда исследователь непосредственно воспринимает и указывает признаки объекта; 

2) опосредованным, когда исследователь отмечает признаки объекта, которые восприни-

мались другими лицами (например, характеристики НЛО). 

Счет – это определение количественных соотношений объектов исследования или 

параметров, характеризующих их свойства. Количественный метод широко применяется в 

экономической статистике, для изучения результатов деятельности отдельных организа-

ций и экономических систем. 

Измерение – это определение численного значения некоторой величины путем 

сравнения её с эталоном. В управлении качеством измерения используют для определения 

количественных характеристик качества объектов. Этими вопросами занимается специ-

альная область науки – квалиметрия. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким объек-

там, установление различия между ними или нахождение в них общего. 

В научном исследовании этот метод применяется, например, для сравнения эконо-

мических систем  различных государств.  Этот метод основывается на изучении, сопо-

ставлении сходных объектов, выявлении общего и различного в них, достоинств и недо-

статков. Таким путем можно решить практические задачи совершенствования государ-

ственных институтов, отечественного законодательства и практики его применения. 

Эксперимент – это искусственное воспроизведение явления, процесса в заданных 

условиях, в ходе которого проверяется выдвигаемая гипотеза. 

Эксперименты могут быть классифицированы по различным основаниям: по от-

раслям научных исследований – физические, биологические, химические, социальные и 



т.д.; по характеру взаимодействия средства исследования с объектом – обычные (экспе-

риментальные средства непосредственно взаимодействуют с исследуемым объектом) и 

модельные (модель замещает объект исследования). Последние делятся на мысленные 

(умственные, воображаемые) и материальные (реальные). Приведенная классификация не 

является исчерпывающей. 

Моделирование – это получение знаний об объекте исследования с помощью его 

заменителей – аналога, модели. Под моделью понимается мысленно представляемый или 

материально существующий аналог объекта. На основании сходства модели и моделируе-

мого объекта выводы о ней по аналогии переносятся на этот объект. 

Методы частных наук — специфические способы познания и преобразования от-

дельных областей реального мира, присущие той или иной конкретной системе знаний. 

Так в литературоведении существуют методы историко-генетический, типологический, 

структурный, системный. 

Методы как прием, способ и образ действий (методы практической деятельности) 

включают в себя способы воздействия, совокупность приемов, операций и процедур под-

готовки и принятия решения, организации его выполнения.  

Технологии – это система знаний об оптимальных способах решения научной  про-

блемы. Систематизация материала, сбор и обработка эмпирической информации, сопо-

ставление теоретических положений с данными, полученными в ходе эмпирического ис-

следования, обобщение имеющейся информации, формирование выводов и практических 

рекомендаций. 

Научные исследования в области издательского дела; анализ тенденции развития 

отечественного и зарубежного рынков печатных и электронных изданий; обеспечиие 

внедрения инновационных технологий в издательскую деятельность; анализ и обобщение 

опыта работы основных структурных подразделений предприятий и организаций изда-

тельского дела; создание модели управления продажами на региональном, национальном 

и международном уровнях; составление практических и методических рекомендаций по 

внедрению результатов научных исследований в издательском деле. Представление ре-

зультатов исследования в форме докладов, публикаций, научных отчетов. 

VII. Материально-техническое обеспечение  

 

 Компьютерный класс с выходом в информационную сеть Интернет, обеспе-

чивающий выполнение ООП. 

 персональные компьютеры, колонки 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Принтер 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 
№п.п. Обновленный раздел рабочей 

программы дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего измене-

ния 

1.  V.Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение дисциплины 
 

Обновлен список лите-

ратуры и программно-

го 

обеспечения 

протокол заседания ка-

федры ФОИДиЛТ №10 

20.05.2024 

2.     
 

 


