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Модель компетенций 
выпускника докторантуры Пограничной академии КНБ РК по образовательной программе 8D12210 – Охрана и защита Государственной границы 

РК, по дисциплине «Методология и методика военно-научных исследований». 

Общепрофессиональная компетенция – 1 (ОПК-1) «Способность к разработке, применению методологии и методов решения про-

блем защиты и охраны Государственной границы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модуль - 1 (Методология и методы решения проблем защиты и охраны Государственной границы) 

Навыки Знания Умения 

Проектирования научных 

исследований по пробле-

мам национальной и по-

граничной безопасности, 

защиты и охраны Госу-

дарственной границы 

Применения методоло-

гических подходов и 

средств для проведения 

научных исследований  

в области защиты и 

охраны Государственной 

границы Республики 

Казахстан 

Ориентироваться в основных методологических 

подходах и средствах, необходимых для проектиро-

вания научного исследования в области обеспече-

ния национальной и пограничной безопасности, 

защиты и охраны Государственной границы 

Проводить системный анализ в рамках теоретиче-

ских исследований проблем обеспечения нацио-

нальной и пограничной безопасности, защиты и 

охраны Государственной границы, формулировать 

выводы 

Основ теории национальной и пограничной безопасности, теории их обеспечения,  теории 

искусства охраны Государственной границы 

Разрабатывать научный аппарат  

диссертационного исследования 

Применять основные теоретические и методологи-

ческие положения для проведения диссертационно-

го исследования по избранной теме 

Разрабатывать и оформлять результаты диссертаци-

онного исследования по избранной теме 

Основ проектирования научного исследования 

Методов и средств научных исследований и методики их проведения 

Основ методологии научных исследований 

Основных элементов научного аппарата диссертационного исследования  

в области защиты и охраны Государственной границы 

Содержания и требования к разработке основных элементов научного аппарата  

диссертационного исследования в области защиты и охраны Государственной границы 

Методики разработки программы эмпирического исследования, проводимого  
в рамках диссертационного исследования по проблемам защиты  

и охраны Государственной границы. 

Средств и методов проведения эмпирических исследований  

по проблемам защиты и охраны Государственной границы. 

Методики разработки инструментария проведения эмпирических исследований 

Методики разработки, оформления и защиты докторской диссертации 

Требований к научным результатам диссертационного исследования 
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Модель компетенций 
выпускника магистратуры Пограничной академии КНБ РК по образовательной программе «7М12210 - Охрана и защита Государственной грани-

цы Республики Казахстан», по дисциплине «Основы военно-научных исследований». 

Профессиональная компетенция – 3 (ПК-3) «Способность определять методологию и проектировать проведение научных исследо-

ваний по поиску путей решения проблем профессиональной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модуль 5. Методология и проектирование научных исследований по поиску путей решения проблем профессиональной деятельности 

Навыки Умения 

1. Использования основ 

военно-научных иссле-

дований для выявления 

проблем защиты и охра-

ны ГГ. 

2. Разработки маги-

стерской диссертации 

по проблемам совер-

шенствования защиты и 

охраны ГГ. 

3. Организации и про-

ведения научно-

исследовательской ра-

боты, а также способов 

обработки эмпириче-

ских данных и их ин-

терпретации. 

4. Разработки програм-

мы исследования и са-

мостоятельного прове-

дения научного иссле-

дования в рамках темы 

магистерской диссерта-

ции. 

1.1 Ориентироваться в основных методо-

логических подходах и средствах, необхо-

димых для проектирования военно-

научного исследования в области защиты и 

охраны Государственной границы. 

1.2 Проводить исследования по проблемам 

защиты и охраны Государственной грани-

цы. 

2.1 Применять основные методологические 

и теоретические положения при разработке 

магистерского диссертационного исследо-

вания по избранной теме. 

2.2 Разрабатывать и оформлять результаты 

диссертационного исследования по из-

бранной теме. 

3.1 Использования методов подготовки и 

проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

3.2 Представлять результаты исследования 

и использовать способы их описания. 

4.1 Планировать и самостоятельно прово-

дить научное исследование. 

4.2 Апробировать результаты научно-

исследовательской работы. 

1.1.1 Сущности и специфики военно-научных исследований. 

1.1.2 Основы проектирования военно-научного исследования в области защиты и охра-

ны Государственной границы 

1.2.1 Логики проведения военно-научных исследований. 

1.2.2 Методов и средств военно-научных исследований. 

2.1.1 Особенностей и структуры выполнения магистерской диссертации. 

2.1.2 Порядка проведения эксперимента и оценки адекватности полученных теоретиче-

ских решений. 

2.1.3 Апробации, описания и внедрения результатов исследования. 

2.2.1 Методики формулирования теоретических положений и практических выводов по 

результатам исследования. 

2.2.2 Методики оформления магистерской диссертации. 

2.2.3 Методики представления и публичной защиты результатов магистерского диссер-

тационного исследования. 

3.1.1 Сущности, видов, целей, этапов подготовки и проведения научного эксперимента. 

3.1.2 Алгоритма деятельности исследователя в ходе проведения научного исследования. 

3.2.1 Требования к чувствительности, надежности и валидности применяемых методик. 

3.2.2 Требований к подготовке и публикации научной статьи по профессиональной про-

блематике. 

4.1.1 Форм документов в исследовательской практике и требования по их заполнению. 

4.1.2 Требований к содержанию и оформлению процесса апробации. 

4.2.1 Способов обработки эмпирических данных. 

4.2.2 Технологию апробации результатов исследования. 

Знания 
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Одна из форм общественного сознания 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Наука и ее функции 

  

 

 

Сфера человеческой деятельности 

НАУКА 

Выработка  

объективных знаний 

о действительности 

Теоретическая систематизация 

объективных знаний  

о действительности 

 

Деятельность человека  

по систематизации нового знания 

о действительности 

Деятельность человека  

по получению нового знания  

о действительности 

 

Результат деятельности человека по получению 

нового знания и его систематизации - система 

знаний о научной картине мира 

НАУКА 
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Рисунок 3 – Этапы развития наук 

  

Древний Восток 

(Египет, Индия, Китай) 

Средневековье 

Арабский Восток и Средняя Азия 

(Ибн Сина, Бируни и др.) 
Европа (схоластика, алхимия, астрология)  

(Галилей, Декарт, Ньютон) 

Рождение современной науки с середины XIX века  

(теория относительности Эйнштейна) 

Зарождение и развитие основ военной науки  

во второй половине XVIII - первой четверти  

XX веков 

(Генри Ллойд, Адам Бюлов, Карл Клаузевиц и др.) 

Зарождение и развитие основ пограничной науки 
В советский период разработкой вопросов истории по-

граничной охраны и войск занимались ученые  
А.Н. Брижик, Ю.Г. Кисловский, И.И. Петров,  

Г.П. Сечкин, А.И. Чугунов и другие. 
В 1993 г. профессор Сальников В.А. выдвинул идею о фор-

мировании специальной пограничной науки и предложил 
назвать ее погранологией (Государственная граница: история 
и современность). Развитие казахстанской школы пограничной науки с 1991 г.  

(Н.Ж. Асылов, Ш.С.Утяпов, А.Ю. Адаутов и другие) 

Древнегреческая наука 

(Демокрит, Аристотель) 
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Рисунок 4 – Структура пограничной науки 

  

 

Теория тактики  
Пограничной службы 

 КНБ РК 

Теория оперативного искусства 

Теория пограничной стратегии 

Теория разведывательной и  
контрразведывательной деятельности 

Теория режимных мероприятий 

Теория управления  
Пограничной службы КНБ РК 

 

Общая теория 

Теория строительства Пограничной 
службы КНБ Республики Казахстан 

Теория управления Пограничной 
службой КНБ Республики Казахстан 

Теория искусства охраны 
 государственной границы  

Теория обеспечения  Пограничной 
службы КНБ Республики Казахстан 

Теория воинского обучения 
 и воспитания 

Общие положения 

Методологические основы исследования проблем управления  
и оценки его эффективности 

Системы управления 

Процесс управления формиро-
ваниями Пограничной службы 

Стиль и методы работы  
командования органов управления 

 

Техническое 
обеспечение 

Боевое (оперативное)  
обеспечение 

Морально-психологическое 
обеспечение 

Тыловое  
обеспечение 

ПОГРАНИЧНАЯ НАУКА 
Основные отрасли (составные части)                                                                        

(Предметная классификация) 

Теория охраны Государственной границы Теория повседневной деятельности 

Логистика Пограничной службы 
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                                                            Элементы чувственного познания                                                                                                     Форма мышления  

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
                                                                  Структурные      элементы           познания 

 

 

 

 
                Виды       понятий 
 
                                                                             Виды                  суждений 

 

 

 

                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                       Виды          умозаключений 
 

 

 

Рисунок 5 – Структурная схема процесса познания  

Чувственное познание – следствие непосредственной свя-

зи человека с окружающей средой 

Теория – опосредованное и обобщенное отражение в мозгу 

человека существенных свойств, причинных отношений и зако-

номерных связей между объектами 

Ощущения – отражение 

в мозгу человека свойств 

предметов или явлений 

объектного мира, воспри-

нимаемых его органами 

чувств 

Воображение – преоб-

разование различных 

представлений в мозгу 

человека, соединение их 

в целую картину образов 

Представление – вто-

ричный образ предмета 

или явления, которые 

ранее действовали на 

органы чувств человека 

Восприятие – отра-

жение в мозгу человека 

свойств предметов или 

явлений в целом; созда-

ет первичный чувствен-

ный образ предмета 

Абстрактное 

мышление 

Логические 

рассуждения 

Понятие – мысль, отражающая 

существенные и необходимые при-

знаки предмета или явления 

Умозаключение – процесс мышления, соединяю-

щий последовательно несколько суждений, в резуль-

тате чего появляется новое суждение. 

Суждение – мысль, в которой содержит-

ся утверждение или отрицание чего-либо 

посредством связи понятий 

Общие Единичные Конкретные 

Абстрактные Относительные Абсолютные 

Условные Отрицательные Частные 

Общие Утвердительные Разделительные 

Опосредованное Непосредственное 

Познание – движение человеческой мысли от незнания к знанию 
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                                                                                   Структурные           элементы                       теории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 -  Основные структурные элементы теории познания  

Идея – интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации и осознания всей совокупности связей 

Гипотеза – предположение о причине, которая вызывает данное следствие 

Закон – необходимые, устойчивые, повторяющиеся 

отношения между явлениями в природе и обществе 

Теория – форма научного знания, дающая це-

лостное представление о закономерностях и суще-

ственных связях действительности 

Специфические 

Факты – знание 

об объекте или яв-

лении, достовер-

ность которого до-

казана 

Всеобщие  Общие 

Принципы – 

основные исход-

ные положения 

какой-либо тео-

рии, науки или 

мировоззрения 

Постулаты – утвер-

ждения, принимаемые в 

рамках какой-либо 

научной теории за ис-

тинное, играющее роль 

аксиомы 

Аксиомы – по-

ложения, прини-

маемые без логи-

ческого доказа-

тельства 

Категории – наибо-

лее общие и фунда-

ментальные понятия, 

отражающие суще-

ственные свойства 

действительности 

Законы – необходимые, 

устойчивые, повторяющиеся 

отношения между явлениями в 

природе и обществе 

Суждения – мысли, вы-

раженные в виде повест-

вовательного предложе-

ния, которые могут быть 

истинными или ложными 

Положения – 

сформулированные 

мысли, высказан-

ные в форме науч-

ного утверждения 

Понятия – мысли, в которых 

обобщаются и выделяются пред-

меты некоторого класса по опре-

деленным общим (специфиче-

ским) признакам 

Содержание понятия – совокуп-

ность признаков, которые объедены 

в данном понятии 

Объем понятия – круг тех 

предметов или явлений, на кото-

рое оно распространяется 
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Рисунок 7 – Структура организации научных исследований 

  

Процессы научных исследований 

(формы, методы и средства познания) 

Методика научных исследований 

(выбор конкретных форм, методов и средств) 

Технология научных исследований 

(совокупность знаний о процессах научных исследований и методике их выполнения) 

Научное исследование – это форма существования и развития науки 

Общие вопросы научных исследований (теория, методология и методы) 

Теория 
Научная теория – это высшая 

форма организации теорети-

ческого знания 

Метод  

 путь исследования, способ до-

стижения какой-либо цели ре-

шения конкретных задач 

Методология  

учение о структуре, логиче-

ской организации, методах и 

средствах деятельности тео-

ретического знания 

Цель научного исследования – всестороннее, достоверное изучение объекта, процесса или явления 
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Рисунок 8 – Классификация научных исследований  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

- целесообразная научная деятельность человека, опирающая на совокуп-

ность конкретных методов познания, необходимая для достижения новых 

или уточнённых знаний об объекте исследования 

Фундаментальные научные 

исследования - 

получение принципиально 

новых знаний и дальнейшее 

развитие уже накопленных; 

открытие новых законов при-

роды и создание новых теорий 

Разработки 

использование результатов 

прикладных исследований 

для создания и отработки 

опытных моделей техники, 

усовершенствование суще-

ствующей техники 

Прикладные научные ис-

следования - 

поиск и решение практиче-

ских задач развития отдель-

ных отраслей на основе фун-

даментальных исследований 

Опытно-конструкторские Научно-исследовательские Поисковые 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целевое 

назначение 

Связь с при-

родой или об-

щественными 

явлениями 

Глубина  

и характер 

научной 

работы 
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Рисунок 9 - Научное исследование  (компоненты) 

  

 

 

Научное  

исследование 
(компоненты) 

 

Средства  

научного труда 

(научное оборудование) 

Собственно  

сам научный труд 

(целесообразная  

деятельность человека) 

Предмет  

научного труда 

(объект исследования) 
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Рисунок 10 – Цель, предмет и результат научного  исследования  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель научного исследования – вскрыть не столько специфическое, сколько общее, 

повторяющееся, типичное в явлениях, познать их сущность, установить законы их воз-

никновения, строения, функционирования и развития 

Результаты научного исследования – строгое описание явлений, их объяснение через 

причины, законы и научное предвидение их возможных изменений – фиксируются в 

научных трудах, статьях, монографиях и затем используются на практике в целях повы-

шения ее эффективности 

Предмет исследования – «это та сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с ко-

торой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее су-

щественные (с точки зрения исследователя) признаки объекта.  

Один и тот же объект может быть предметом разных исследований или даже целых 

научных направлений 
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- поиск противоречия;  

- выявление проблемы; 

- определение цели. 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- гипотеза исследования; 

- задачи исследования; 

- источники исследования; 

- методы исследования; 

- этапы исследования; 

- база исследования. 

- научная новизна; 

- теоретическая значимость; 

- практическая значимость; 

- положения, выносимые на защиту; 

- достоверность результатов; 

- апробация результатов исследования. 

Рисунок 11 – Проектирование научного аппарата исследования 

  

Проектирование научного аппарата исследования 

Стратегические операции Аналитические операции Технологические операции 

http://current_pedagogy.academic.ru/1088/%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2
http://current_pedagogy.academic.ru/761/%D0%93%D0%98%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%90_%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
http://current_pedagogy.academic.ru/722/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://current_pedagogy.academic.ru/605/%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF


19 

 

Фазы Стадии Этапы 

Фаза проектирования Концептуальная стадия Выявление противоречий 

Формулирование проблемы 

Определение цели исследования 

Выбор критериев 

Стадия моделирования 

(построение гипотезы) 

1. Построение гипотезы 

2. Уточнение (конкретизация) гипотезы 

Стадия 

конструирования исследования 

1. Декомпозиция (определение задач исследования) 

2. Исследование условий (ресурсных возможностей) 

3. Построение программы исследования 

Стадия технологической подготовки исследования 

Технологическая фаза Стадия проведения исследования Теоретический этап 

Эмпирический этап 

Стадия оформления результатов  1. Апробация результатов 

2. Оформление результатов 

Рефлексивная фаза Собственная оценка результатов исследования 

Таблица 1 – Фазы, стадии и этапы научного исследования 
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Рисунок 12 – Построение логической структуры теоретического исследования  

Совокупность отдельных результатов 

      

Обобщения первого порядка 

    

Обобщения второго порядка 

   

и т.д. 

Центральный системообразующий элемент: концепция, 

 исследовательский подход, система аксиом и т.д. 
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Аспекты                                           методологии 

 

 

 

Структура методологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13 – Методология 

  

Методология – 

это организация теоретической  

и практической деятельности человека 

Теоретический Практический 

Основания методологии: философия, логика, 

системология, информатика, системный анализ, 

науковедение, этика, эстетика 

Характеристики деятельности: особенности, 

принципы, условия, нормы деятельности 

Логическая структура деятельности: субъект, 

объект, предмет, формы, средства, методы, 

результат деятельности, решение задач 

Временная структура деятельности:  

фазы, стадии, этапы 

Технология выполнения работ и решения задач: 

средства, методы, способы, приемы 

Содержательная методология включает изучение законов, 

теорий, структуры научного знания, критериев научности 

и системы используемых методов исследования 

Формальная методология связана с анализом методов 

исследования с точки зрения логической структуры и 

формализованных подходов к построению теоретическо-

го знания, его истинности и аргументированности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 14 – Основания методологии науки 

Основания методологии науки 

Основание - достаточное условие для чего-либо: бытия, познания, мысли, деятельности 

Четыре основания методологии, как учения об организации деятельности 

Философско-

психологические 

Науковедческие 

Этические  

и эстетические 

Системотехниче-

ские

Поскольку методоло-

гия рассматривается 

как учение об органи-

зации деятельности, 

необходимо обратить-

ся, в первую очередь,  

к основным понятиям 

о деятельности 

Науковедение, 

теория науки – 

разделы гносео-

логии (теории по-

знания) и семио-

тики (науки о 

знаниях) 

Нормы морали 

(нрав-ственные нормы), 

находят свое выражение 

в таких понятиях как: 

нравственная культура 

общества, корпоратив-

ная этика, профессио-

нальная этика, научная 

этика 

Системный анализ 

(системотехника) – 

учение о системе ме-

тодов исследования 

или проектирования 

сложных систем, поис-

ка, планирования и ре-

ализации изменений, 

предназначенных для 

решения проблем 



23 

Рисунок 15 – Методология исследования 

Подбор и анализ литературы, критический 

анализ и уточнение терминологии, систематиза-

ция информации, сравнительный анализ и т.д. 

Выбор и обоснование методов сбора первич-

ной информации и их обработки. 

Качественные и количественные показатели 

сбора и обработки информации 

Эмпирическое исследованиеТеоретическое исследование

Методология исследования

Принципы 

Понятия 

Подходы 

Теории 

Методики Методы 

Уровни методологии 
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Рисунок 16 – Взаимосвязь методологии, методов и методик научного исследования 

 

Метод 
(от греч. мethodos – 

путь, способ  исследования, обучения, изложения 
- совокупность приемов и операций познания и практической 
деятельности; 
- способ достижения определенных результатов в познании и 
практике 
(Источник: Философия: Энциклопедический словарь/ Под ре-
дакцией А.А. Ивина – М: Гардарики, 2004, с. 492 

Методика – 

конкретная реализация 

метода на основе 

конкретного материала 

и конкретных  процедур 

Методология 
(от греч. мethodos – путь, способ  исследования и лат. logos – учение,  

буквальный перевод – учение о методе 
- методология – это учение об организации деятельности, а  предмет методологии – организация дея-

тельности; 
- область знания, изучающая средства, предпосылки, и принципы организации познавательной и прак-

тически-преобразующей деятельности. 
(Источник: Философский словарь/Под редакцией И.Т. Фролова. М: Республика, 2001, с.329 
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Рисунок 17 – Основные элементы методологии научного исследования 

Основные элементы методологии  научного исследования 

Методологический 
аппарат  

исследования 

Совокупность методов и средств ре-
шения военно-научной проблемы, 

объединенных своей логической ор-
ганизацией и теорией их применения. 

На современном языке системный 
анализ это будет «Проектирование 

научного исследования» (как первая, 
начальная фаза научно-

исследовательского проекта каким, 
по сути, и является диссертация) 

Научность, качество 

исследования 

Методологической 
основой исследова-
ния являются те ме-

тодологические 
принципы, приемы и 
подходы, на которых 
базируется проведе-

ние исследования 

Совокупность взаи-
мосвязанных струк-
турных компонентов 
исследования; необ-
ходимый для реали-
зации научного за-

мысла и определяю-
щий порядок и этапы 

его проведения 

Совокупность терми-

нов, категорий, опре-

делений, аксиом и по-

стулатов, используе-

мых в рамках опреде-

ленной научной тео-

рии или научного ис-

следования 

Методологическая 

база (основа)  

исследования 

Методологические 
характеристики  
исследования 

Понятийный  
аппарат  

исследования 

Научный аппарат 

исследования 
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Рисунок 18 – Базовые элементы методологического аппарата пограничной науки 

Принципы и методы пограничной науки 

Категории 

Законы (закономерности) защиты и охра-

ны государственной границы 
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Рисунок 19 – Задачи методологии в научном исследовании 

Задачи методологии в научном исследовании

Определение целей 

с учетом уровня развития 

науки, потребностей практики, 

социальной актуальности и ре-

альных возможностей 

Рассмотрение проблем с пози-

ции всех наук о человеке и 

обществе (социология, военная 

наука и др.) 

Изучение процессов с позиции 

их внутренней и внешней обу-

словленности, развития и са-

моразвития 

Ориентация на системный 

подход (взаимосвязь элементов 

и явлений, структура, их сопод-

чиненность, динамика развития, 

тенденции, особенности, 

факторы, условия и т.д.)

Выявление 

и разрешение 

противоречий

Связь теории и практики, 

разработка идей и их реали-

зация, ориентация на новые 

научные концепции, новое 

научное мышление при  

одновременном исключении 

старого, отжившего
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Рисунок 20 – Функции методологии в научном исследовании 

Функции методологии в научном исследовании

Определяет способы  

получения научных знаний, 

которые отражают динамику 

процессов и явлений 

Обеспечивает обстоятельность 

получения информации отно-

сительно процесса или явления

Направляет, предусматривает 

особенный путь достижения 

цели 

Помогает введению новой 

информации в фонд теории 

Обеспечивает уточнение, 

обогащение, систематиза-

цию терминов и понятий

Создает систему научной  

информации и логико-

аналитический инструмент 

научного познания
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Рисунок 21 – Методологические средства научного исследования 

Методологические средства научного исследования

Понятийный 

аппарат

Математический 

аппарат

Категории

Способы 

и методы

Техники  

и технологии

Законы,  

закономерности

Принципы 

и подходы

Способы описания 

и представления
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Рисунок 22 – Основные методологические подходы в научном исследовании  

Методологические подходы в научном исследовании 
Подход – совокупность приемов и методов исследований какой-либо проблемы 

Системный. Основывается на принципе системности и используется во время исследования каж-

дого изучаемого объекта в отдельности, вне зависимости от его структуры как системы, компоненты 

которой постоянно взаимодействуют между собой и обусловливают свое развитие 

Концептуальный. Начало любого исследования или познания происходит с создания его кон-

цепции, включающей порядок его реализации, ключевые положения его направленности, преем-

ственности и функциональности 

Аспективный (или аспектный). В основе лежит изучение одной конкретной стороны — 

направления, проблемы, — которая является наиболее важной и значимой, а также осуществимой 

Эмпирический. В основе эмпирического подхода находится уже имеющийся опыт (например, 

исследовательский опыт в рамках научной практики или реальной жизненной деятельности) 

Научный. Базируется, соответственно, на научных учениях и концепциях, то есть является 

научно целенаправленным 

Деятельностный. В основе данного подхода лежит ориентир на деятельностную сторону объек-

та, который исследуется. Именно деятельность является непреложным условием реализации объек-

та (процесса) и его развития в различных аспектах 
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Рисунок 23 – Методологические принципы исследования пограничной безопасности  

Методологические принципы исследования пограничной безопасности 
Принцип - руководящее положение, основное правило, установка для какой-либо деятельности 

Принцип единства теории и практики 

Творческий, конкретно-исторический подход 

Единство исторического и логического 

Комплексный подход 

Принцип всесторонности изучения процессов 

Принцип объективности 

Системность или системно-структурный подход к изучаемым объектам 

Принцип научности 

Принцип диалектического подхода к явлениям 
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Рисунок 24 – Многоуровневая классификация методов исследования (по степени общности и сфере действий) 

  

Метод исследования 

Метод научного исследования – это способ познания объективной действительности,  

представляющий собой определенную последовательность действий, приемов, операций. 

Способ достижения какой-либо цели,  

решения конкретной задачи 

Совокупность приемов или операций  

практического или теоретического освоения 

 (познания) действительности 

 

Дисциплинарные методы 

Методы междисциплинарного исследования 

Частнонаучные (специальные методы) 

Общенаучные методы 

Всеобщие (философские) методы 
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                                                  При необходимости после методов исследования могут формироваться границы исследования.  

 
Рисунок 25 – Методы научного познания  

Анализ – предмет 

изучения расчленяется 

на части и каждая из 

них исследуется от-

дельно 

Аналогия – метод 

познания, когда знание 

о предметах достигает-

ся на основании их 

сходства с другими. 

Дедукция – вывод 

по правилам логики; 

умозаключения, звенья 

которого связаны от-

ношениями логики 

Индукция – умо-

заключение от фак-

тов к некоторой ги-

потезе (общему 

утверждению) 

Синтез – части рас-

члененного объекта 

соединяются и объект 

познается как единое 

целое 

Полная индукция – обобщение 

относится к конечно-обозримой 

области фактов, и сделанное умоза-

ключение исчерпывающе описыва-

ет изучаемое явление 

Неполная индукция – обобще-

ние относится к бесконечной обла-

сти фактов, и сделанное умозаклю-

чение дает лишь ориентировочное 

мнение об изучаемом явлении 

Моделирование – метод по-

знания, заключающийся в за-

мене изучаемого объекта его 

аналогом (моделью), по кото-

рому проверяются характери-

стики оригинала 

Абстрактные (идеальные) модели Предметные (материальные) модели 

Мысленные Логические Воображаемые Математические Физические Вещественные 

Абстрагирование Конкретизация Наблюдение Объяснение Формализация Эксперимент 

Абстракция 

отождествления 

Математическая 

абстракция 

Абстракция 

идеализации 

Качественное 

Количественное Количественный 

Качественный 

Методы научного познания 
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Рисунок 26 – Методическая система научных исследований 

  

Методика 
совокупность способов и приемов исследования, порядок их применения и интерпретация полученных  

с их помощью результатов. Методика отличается от метода конкретизацией приёмов и задач 

Этап 1. Методика постановки научной проблемы на основе вскрытия противоречий  

между имеющимися на данный момент знаниями об объекте исследования и знаниями  

необходимыми для практического решения задачи, востребованной обществом 

Этап 2. Методика выбора темы и научное обоснование ее актуальности  

для развития науки 

и практического применения 

Этап 3. Методика информационного поиска путей решения проблемы и формулировка гипотезы  

с уточнением задач исследования, разработка плана научного исследования 

Этап 4. Методика научного поиска – проведение научного исследования  

(теоретические и экспериментальные работы) 

Этап 5. Методика формулирования тезисов научного положения  

на основе обобщения научных результатов 

Методическое обеспечение этапов научных исследований 

Этапы    научных         исследований 
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Рисунок 27 – Категории пограничной науки (характеристика) 

  

В совокупности составляют 

своеобразный научный язык. 

Отражаются наиболее существенные 

стороны, свойства и отношения между 

разными явлениями и процессами. 

Составная часть пограничной 

науки (от греч. высказывание, 

объяснение) – понятие, что от-

ражает больше всего общие 

свойства и связи. 

Присущи сугубо пограничной науке (пограничный 

наряд, охрана государственной границы), заимство-

ваны из социальных наук (пограничная политика, 

пограничная безопасность), военной науки (страте-

гия, оперативное искусство, тактика) 

Каждая категория  отражает од-

ну сторону или свойство предмета 

исследования 

Совокупность категорий составляет структуру 

понятий (категории, отображающие наиболее об-

щие понятия и связи, - опорные; другие - имеют 

подчиненное значение, часть более общих). 

Объективно отражают суть и 

глубинные характеристики 

явлений, непосредственно 

связанных с защитой и охра-

ной государственной границы 

Категории 

пограничной науки 

(характеристика) 
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Рисунок 28 – Научный аппарат исследования 

  

Аналитическая. Данная функция позволяет определять научную новизну исследования,  

теоретическую и практическую значимость исследования, положения, выносимые на защиту,  

достоверность результатов исследования, апробацию результатов исследования. 

Научный аппарат исследования –  

перечень последовательно совершаемых логико-познавательных действий (операций),  
обеспечивающих выполнение самого исследования. 

Научный аппарат организует поисковую деятельность и упорядочивает ее.  

Он формируется сразу после выбора темы и ее обоснования на основе чтения литературы 

и зондажного изучения практики. 

Стратегическая. Она заключается  

в поиске противоречия, выявлении 

проблемы, определении цели  

исследования 

Технологическая. Она предполагает определение таких критериев  

исследования, как  объект исследования, предмет исследования,  

гипотеза исследования, задачи исследования, источники исследования, 

база исследования, методы исследования, этапы исследования 

Функции научного аппарата исследования 

http://current_pedagogy.academic.ru/722/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://current_pedagogy.academic.ru/605/%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://current_pedagogy.academic.ru/1088/%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2
http://current_pedagogy.academic.ru/761/%D0%93%D0%98%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%90_%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
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Рисунок 29 – Элементы научного аппарата исследования 

  

Элементы  

научного аппарата  

исследования  

Объект исследования 

Предмет исследования 

Проблема исследования 

Цель исследования 

Гипотеза  исследования 

Задачи исследования Этапы исследования 

Методы исследования 

База исследования 

Положения, выносимые на защиту 

Теоретическая значимость 

Научная новизна 

Практическая значимость 

Состав научного аппарата, то есть количество исследовательских операций, зависит от характера исследовательской 
работы. Причем количество исследовательских операций, входящих в научный аппарат, может быть разным в зависи-

мости от темы, вида и типа исследования, а также по согласованию с научным консультантом (руководителем). 



38 

 
 

 
Размер 

понятия 
Суть На что похоже Для чего нужно 

Зачем прописы-

вать во введении 

Житейское 

 сравнение 

Объект Широкое 

Процесс или явление,  

которое лежит в основе 

выявленной проблемы 

На название  

дисциплины, курса, 

факультета 

Упрощает поиск 

литературы, помо-

гает определиться  

с методологией ис-

следования, гипо-

тезой, целями, пла-

ном работы 

Помогает с первых 

минут прочтения 

работы понять, 

о чем в ней  

идет речь 

Дом, в котором живет 

проблемный индивид 

Предмет Узкое 

Свойства объекта,  

отдельный аспект процес-

са или явления, которое 

связано с актуальной  

темой исследования 

На тему  

исследования,  

иногда предмет и 

название работы 

совпадают 

Квартира, в которой 

обитает тот самый 

проблемный индивид 

Таблица 2 – Сравнение понятий объекта и предмета исследования в виде таблицы  

Объект и предмет исследования 

Объект исследования - это процесс 

или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и выбранное для 

изучения. Это та часть практики 

или научного знания, с которой ра-

ботает исследователь. 

Предмет исследования - целостная составляющая объекта исследования, опреде-

ленный аспект его рассмотрения, одна или несколько сторон, та точка зрения, с которой ис-

следователь познает целостный объект, выделяя при этом наиболее существенные свойства, 

признаки, отношения, характеризующие объект исследования. Предмет исследования, как 

правило, должен соответствовать определению темы или быть приближенным к нему. 

Объект и предмет исследования как категории научного познания соотносятся между собой как общее и частное.  

В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования.  
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Рисунок 30 – Связь предмета и темы исследования 

  

Взаимосвязь объекта и предмета исследования 

Как показывает практика, различение категорий объекта и предмета дается с трудом.  

Наиболее распространенным недоразумением, фактически ликвидирующим различение двух рассматриваемых здесь 

характеристик, является представление о предмете как обозначении некоторого участка или объекта, избираемого 

для изучения: «объект шире, а предмет более узок». Но дело вовсе не сводится к размерам того или другого.  

Предмет — не кусок, отрезанный от объекта, а способ или аспект его рассмотрения. Объект рассматривается 

весь, целостно, в определенном ракурсе.  

Эта мысль хорошо выражена в определении категории предмета. 

Связь предмета и темы исследования 

Важность корректного определения предмета исследования заключается в том, что докторант  

при этом четко очерчивает рамки (область) исследования. Имеет место, когда диссертационный совет или КККСОН, 

проводя экспертизу той или иной диссертации, выносят решение о том, что тема полностью не раскрыта  

или некоторые положения диссертации выходят за рамки темы исследования.  

Основой таких решений является смысловое сравнение темы и предмета или наоборот. 
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Рисунок 31 – Непосредственная связь между темой, предметом и целью исследования. 

  

Непосредственная связь между темой, предметом и целью исследования 

Цель исследования Тема исследования Предмет исследования 
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Рисунок 32 – Основные характеристики цели исследования 

  

Цель исследования – это планируемый, ожидаемый результат, на достижение которого направлена 
познавательная деятельность в рамках предпринимаемого диссертационного исследования. 

Цель исследования должна быть сформулирована четко, ясно, лаконично, одним предложением. 

В случае теоретического исследования формулировка 

цели содержит тот уровень знаний, ту степень преодо-

ления неопределенности, которой необходимо достичь 

по итогам работы. 

В случае прикладного исследования целью является 

определение путей решения конкретной проблемы  

в области защиты и охраны государственной границы. 

Цель научного исследования – центральный элемент 

структуры и важнейший методологический инструмент 

исследования, указывает на конечный результат работы, 

объект исследования. 

Цель диссертационной  работы состоит  

в раскрытии ее темы, получении новых положи-

тельных результатов для развития теории  

и практики на основе новых знаний. 
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Рисунок 33 – Основные информационные блоки при формулировании цели диссертации 

  

Основные информационные блоки при формулировании цели диссертации 

Цель научного исследования – центральный элемент структуры и важнейший методологический инструмент  

исследования, указывает на конечный результат работы, объект исследования 

Цель диссертацион-

ного исследования 

Основной  

научный результат  

(что) 
- тенденции; 

- закономерности; 

- принципы; 

- правила; 

- концепция;  

- модель; 

- методика; 

- метод; 

- способ; 

- требования; 

- характеристики; 

- система критериев 

  и показателей. 

разработать, 

определить, 

выявить, 

обосновать. 

Практическая  

потребность 

Для удовлетворения  

которой решается  

поставленная задача  

(для чего?) 

- повышения; 

- снижения; 

- обеспечения; 

- оптимизации; 

- улучшения; 

- усовершенствования. 
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Рисунок 34 – Формы результатов исследования и взаимосвязь цели исследования с другими элементами научного аппарата 
  

Формы результатов исследования 

Цель диссертационной работы состоит в раскрытии ее темы,  

получении новых положительных результатов для развития теории и практики на основе новых знаний.  

Выбор цели осуществляют в рамках научной проблемы.  

Сформулированная гипотеза и цель исследования логически определяют его задачи, частные,  

сравнительно самостоятельные цели исследования в конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. 

Тенденции,  

закономерности 

Формализованное 

описание, матема-

тические модели 

Разработка или 

 развитие теоретической 

концепции 

Научно-обоснованные требова-

ния, характеристики, критерии, 

показатели, алгоритмы 

Разработка 

принципов, правил 

Способы, подходы,  

методики 

Научно-обоснованные 

рекомендации 
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Рисунок 35 – Укрупненная схема решения проблемы 

  

Шаг 1. Формулирование проблемы 

Выявление причин появления проблемы 

Выявление и изучение альтернативных решений Частичное принятие и критическое опровержение  

альтернативных решений 

Изучение последствий нерешенной проблемы 

Шаг 2. Решение проблемы 

Выдвижение аргументов за и против данного решения Организационные аспекты решения проблемы 

Шаг 3. Оценка решения  



45 

 

Рисунок 36 – Этапы научного исследования от выявления противоречия, до внедрения результатов исследования 

  

Проблема 

Гипотеза 

Теоретические  

исследования 
Эксперимент 

Теоретические  

исследования Эксперимент 

Анализ результатов 

и их сопоставление 

Реализация результатов 

Окончательные выводы 

Противоречие 

Проблемная ситуация 

Разрешение противоречия 
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Рисунок 37 – Этапы формулирования научной проблемы 

  

Осознание потребности в новом знании как условие постановки военно-научной проблемы 

Формулирование основного вопроса 

военно-научной проблемы 

Цель диссертационного военного исследования 

Определение предмета  

диссертационного военного исследования 

Изучение обстановки, в которой функционирует  

предмет диссертационного исследования. 

Формулирование ближайшей задачи 

Получение исходных данных,  

необходимых для решения поставленной проблемы. 

Формулирование последующей задачи 

Определение частных вопросов,  

подлежащих исследованию. 

Формулирование научной проблемы 
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Рисунок 38 – Существенные признаки гипотезы 

  

Существенные признаки гипотезы 

Построение гипотез в науке дает возможность переходить 

от отдельных научных фактов, относящихся к явлению, их 

обобщению и познанию законов развития этого явления 

Построение научной гипотезы сопровождается выдвижени-

ем предположения, связанного с теоретическим объяснением 

исследуемых явлений 

Гипотеза – это обоснованное, опирающееся на конкретные факты, предположение.  

Возникновение гипотезы – закономерный и логически стройный познавательный процесс,  

который приводит к получению новых знаний об объективной действительности 

Гипотеза должна давать объяснение как можно большему числу связанных с этим явлением обстоятельств 

Гипотеза – это предположение,  

еще не доказанная логически и не  

подтвержденная опытом догадка.  

Основание, предположение, суждение  

о закономерной связи явлений 

Гипотеза должна быть единственным  
аналогом данного процесса, явления 

Гипотеза должна быть способной предска-
зывать новые явления, не входящие в число 

тех, на основе которых она строилась 

Гипотеза должна способствовать выбору концептуальной направленности исследования, конкретизации цели 
исследования и определение способов достижения поставленной цели 
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Рисунок 39 – Требования к гипотезе 

  

Требования,  

предъявляемые 

к исследовательской 

гипотезе 

Включать одно,  

максимум два предложения 

Запрет на использование понятий 

и категорий, не являющихся  

однозначными, не уясненных  

самим исследователем 
Запрет на использование  

ценностных суждений,  

то есть одобрения 

Проверяемость гипотезы и применимость 

к широкому кругу явлений 
Соответствовать фактам 

Эффективной в познавательном или практическом отношениях 

(в частности, позволяющей разработать или конкретизировать 

программу дальнейших исследований) 

Соблюдать преемственность 
Логически непротиворечивой 
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Рисунок 40 – Основные пути подтверждения гипотезы и взаимосвязь исследовательской гипотезы, цели и задач исследования. 

  

Основные пути подтверждения гипотезы 

Индуктивные – более полное подтверждение гипо-

тезы или выведение следствий с помощью аргумен-

тов, включающих указания на факты и законы 

Включение гипотезы в систему научного знания. 

При этом она непротиворечиво согласуется  

со всеми другими положениями 

Демонстрация эвристической, предсказательной 

силы гипотезы (с ее помощью правильно объясня-

ется, и предсказываться довольно широкий  

круг явлений) 

Дедуктивные – выведение гипотезы из других,  

более общих и уже доказанных положений 

Задачи 

исследования 

Цель 

исследования 

Исследовательская 

гипотеза 
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Рисунок 41 – Актуальность темы исследования 

  

Актуальность темы исследования 

- важность, современность, значительность научной проблемы/задачи, требующей своего разрешения 

Актуальность  темы исследования является одним из основных требований, предъявляемых ко всем исследовательским 
работам, выполняемым в процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. 

При определении актуальности даются оценка современного состояния научных исследований по поставленной 

проблеме/ задаче и обоснование необходимости проведения научно-исследовательской работы. Актуальность оценива-

ется в контексте современных научных парадигм, в рамках которых выполняется диссертационная работа,  

с учетом потребностей практики и развития мировой и отечественной науки и техники. 

Выдвижение проблемы и формулирование темы предполагают обоснование актуальности и ответ  

на вопрос «Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать?» 

Актуальность темы означает, что поставленные в исследовании задачи и проблемы имеют существенное значение 

для соответствующей отрасли науки и/или практической деятельности и в настоящее время требуют скорейшего реше-

ния. Обоснование актуальности темы излагается во введении работы и заключается в аргументации необходимости 

проведения исследования по выбранной тематике. При этом основное внимание уделяется нерешенным проблемам,  

малоизученным вопросам. 
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Рисунок 42 – Основные доводы, определяющие актуальность темы исследования 

  

Потребность в обобщении отечественного 

и мирового опыта решения задач защиты  

и охраны Государственной границы  

Республики Казахстан 

Актуальность темы  

предполагает её увязку  

со степенью изученности и 

научной разработанности. 

Основные доводы, определяющие актуальность темы исследования 

Важность решения поставленных  

задач для соответствующей отрасли 

науки и/или практической  
деятельности 

Потребность в разработке  

рекомендаций по применению  

известных теоретических 

подходов для нужд практики 

Новые перспективы 

развития рассматриваемой 

отрасли науки 

Потребность в разработке рекомендаций  

по применению современных технических средств 

охраны государственной границы  

в различных  условиях 

Потребность в разработке рекомендаций  

по реализации новых видов, форм и способов 

действий по охране Государственной границы 

Республики Казахстан 

Необходимость учета влияния изменений  

международной, социально-экономической  

и других условий обстановки на охрану  

Государственной границы 

Республики Казахстан 
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Рисунок 43 – Варианты лексико-синтаксических конструкций для применения при обосновании актуальности темы исследования  

Варианты лексико-синтаксических конструкций  для применения при обосновании актуальности  темы 

исследования 

Отсутствие отработанных методик (подходов, концепций) ... препятствует эффективному принятию решений  

в области…., что определяет необходимость разработки (подготовки, проведения)..... 

Многочисленные исследования... показали, что одной из основных проблем в области… является…., поэтому 

необходимо.... 

Анализ практического опыта применения (использования)... выявил наличие таких проблем, как…. Это обу-

славливает целесообразность разработки (подготовки, проведения)..... 

Необходимость создания (подготовки, разработки).... обусловлена отсутствием.... 

Выявленная проблема … ещё не решена 

Актуальность темы исследования определяется следующими факторами: 1. ... 2. ... 3. ... 

Необходимость проведения исследования на выбранную тему обусловлена….... 

Для решения проблемы… необходимо… , что определяет актуальность темы исследования 
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Рисунок 44 – Основные информационные блоки и последовательность их изложения  

при обосновании актуальности темы и описании степени её изученности и научной разработанности 

  

Степень изученности и научной разработанности темы 
представляет собой краткий обзор и обобщенный анализ известных научных  

достижений в выбранной области, отмечается, какие вопросы раскрыты на текущий момент по проблеме исследования,  
и что осталось нераскрытым, определяется общее направление собственного исследования докторанта 

Основные информационные блоки и последовательность их изложения при обосновании актуальности темы  

и описании степени её изученности и научной разработанности 

Анализ общей ситуации в предметной области исследования 

Постановка на содержательном уровне проблемы, решаемой в исследовании 

Суть выявленного противоречия 

Краткий обзор и обобщенный анализ известных научных достижений в выбранной области 

Выводы по актуальности 

Таким образом, фактически на основе «степени научной изученности» автор подтверждает актуальность выбранной темы, подчерки-

вает ее значимость и обосновывает разработки собственной теории, что отражает теоретическую и практическую новизну диссерта-

ционной работы, демонстрирует методологическую базу (поиск и анализ источников информации, дедукция и индукция и пр.). 

https://disshelp.ru/poisk-istochnicov-informacii.html
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Рисунок 45 – Цели описания степени изученности и научной разработанности темы 

  

Цели описания разработанности проблемы: 

Составление перечня исследователей, которые уже пытались решить представленный вопрос, а также выводы, 

к которым им удалось прийти в ходе своего исследования. 

Наглядное демонстрирование качества как теоретической, так и практической базы,  

на которой основывается диссертация. 

Аналитическая работа с последующей систематизацией трудов, проведенных по данной тематике. 

Указание на нерешенные аспекты выбранной проблемы, а также пути их решения. 

Выявление роли и места выполненной диссертации в научно-исследовательской сфере. 

Степень проработанности затрагиваемой в работе проблемы является обязательным пунктом 

в вводной части диссертации. Именно благодаря этому пункту в тексте можно 

в полной мере оценить качество проделанной работы. 



55 

 

Рисунок 46 – Решаемые задачи при оценке степени научной разработанности  

темы диссертационного исследования и получаемые результаты 

  

Изучаются труды видных исследователей, внесших 

 значительный вклад в исследование научной проблемы 

Выявляются аспекты задач, которые исследованы еще недоста-

точно (дискуссионность, полемичность обсуждения) 

Правильно сформулированные неизученные стороны  

или аспекты при самостоятельном изучении позволят  

сформулировать элементы научной новизны 

Определяется место данного диссертационного  

исследования в той или иной области знаний 

Определяется актуальность научной задачи, ее недостаточная изученность 

Формулируются цель и задачи исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования 
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Рисунок 47 – Варианты лексико-синтаксических конструкций  для применения  

при обосновании степени изученности и научной разработанности темы 

  

Варианты лексико-синтаксических конструкций для применения  

при обосновании степени изученности и научной разработанности темы 

Основополагающие научные разработки в области … представлены трудами авторов  

В работах …. отмечается (обосновывается), что… 

Вопросы... подробно освещены в работах авторов… 

В работах … указывается, что… , таким образом, можно сделать вывод… 

При решении проблемы … авторы … приходят к общим выводам .... 

По вопросам … есть различные мнения. Автор …..считает, что… В то же время автор…. отмечает, что… 

В работах авторов… рассматриваются подходы к решению проблемы… Вопросам… уделяется незначительное 

внимание. 

В научных трудах и практических рекомендациях не нашли отражения вопросы (проблемы)… , поэтому суще-

ствует потребность в подготовке (разработке, создании)… 

В настоящее время вопросы…. мало освещены в теоретических исследованиях и/или практических разработках, что 

определяет необходимость проведения исследований в области… 
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Рисунок 48 – Методические рекомендации по определению задач исследования 

  

Задачи исследования – 

это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных вопросов,  
требующих решения для достижения цели исследования 

Изучение истории вопроса, обзор существующих в науке точек зрения,  

сбор фактического материала не включаются в задачи исследования 

Сформулированная цель и гипотеза исследования определяют задачи исследования, которые чаще всего являются 

частными подцелями в некоторых условиях. Задачи исследования обеспечивают достижение общей цели исследования 

Перечисление задач может определяться либо временной последовательностью проведения исследования,  

либо логикой процесса исследования 

Поставленные задачи определяют структуру работы, описание их решения составляет содержание разделов  

и глав работы. Из формулировки задач вытекают названия глав (разделов) и параграфов (подразделов) работы. 

Задачи часто формулируются с помощью глаголов: выявить, исследовать, обосновать, определить,  

проанализировать, разработать, установить, или соответствующих существительных 
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Рисунок  49 – Требования, предъявляемые к теме докторской диссертации 

  

Требования, предъявляе-

мые к теме диссертации 

Методологические 

Тема должна быть 

актуальной и направ-

лена на решение важ-

ных современных 

проблем 

Реальность вы-

полнения научно-

исследователь-

ской работы по 

данной теме 

Тема должна быть пер-

спективной, чтобы её 

результаты могли быть 

применены как в настоя-

щем, так и в будущем 

Тема должна помогать 

в поиске новых науч-

ных идей или каче-

ственно нового реше-

ния поставленных 

задач 

Лексические 

Предельная краткость 

Краткость темы - важнейшее ее каче-

ство. Чем длиннее формулировка 

темы, тем сложнее уловить основное 

ее содержание. 

Благозвучность - это качественная характеристика 

формулировки темы диссертации. Благозвучной фор-

мулировка становится, если она при ее произнесении 

звучит мягко, легко, созвучна особенностям языка, не 

требует больших внутренних пауз, приятна на слух. 
Специалисты утверждают, что благозвучность форму-

лировок соответствует их смысловому совершенству. 

Ясность смыслов, т. е. понятность 

Ключевые слова формулировки названия 

должны указывать на предметную область 

исследования и суть проблемы. В названии 

диссертации не должно быть однокоренных 

слов, сокращений, аббревиатур, неоправ-

данной фразеологии. 

Проблемность темы означает ее 

направленность на совершение 

каких-либо действий, то есть на 

изменение, или установление 
зависимостей. 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
е 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
е 

Тема должна находиться в рамках избранной 

научной специальности. Диссертационные 

исследования проводятся по определенным 

научным специальностям. 

Тема должна быть диссертабельной – 

соответствие диссертации основным 

квалификационным требованиям, кри-

териям: актуальность темы и пробле-

мы; новизна; теоретическая и практи-

ческая значимость; достоверность и 

обоснованность полученных результа-

тов; апробация работы; личное уча-

стие автора в получении научных ре-

зультатов. 

Состоятельность темы. Она представляет 

объект изучения в определенном аспекте, 

характерном для данной работы. И подразу-

мевает наличие противоречия и проблемы в 

предметной области диссертационного ис-

следования. 
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Рисунок 50 – Этапы обоснования темы диссертации 

  

Этапы обоснования темы диссертации 

Обоснования темы диссертации - разъяснение докторантом того, почему он выбрал тему, 
чем руководствовался, насколько она актуальна и значима 

Выбрать тему, которая станет отправной точкой для выполнения диссертационной работы. Для этого нужно рассмотреть со-

временные литературные источники, определить, насколько глубоко вопрос изучен оппонентами, убедиться, что предмет и объект 

исследования соответствуют паспорту специальности. 

Убедиться в актуальности рассматриваемой проблемы, исходя из теоретической базы. Обосновать тему можно, изучив 

научные статьи, монографии, книги авторитетных ученых, а также взять за основу темы, рассматриваемые на научных конферен-

циях и в диссертациях коллег. 

После определения круга изучаемых вопросов установить цель исследования. Она должна быть сформулирована таким обра-

зом, чтобы выводы и результаты являлись решением актуальной научной проблемы. 

Выбрать методы и методики, подтверждающие новизну проводимой научной работы. При этом упоминают авторов, уже 

проводивших исследования по данной теме и указывают на неизученные важные аспекты. 

Представить предполагаемые практические результаты. Проводимые исследования должны быть направлены на их внедре-

ние в теорию и практику охраны государственной границы. 

Выдвинуть аргументированные предположения по поиску необходимого решения имеющейся проблемы. Выявить и 

обосновать четкие границы исследования. 

https://dissertatsija.com/poleznoe/pomosh-po-napisaniy/kak-vybrat-aktualnuyu-temu-dissertacii/?roistat_visit=31606535
https://dissertatsija.com/poleznoe/glossariy/chto-takoe-monografiya-i-kak-ee-napisat/?roistat_visit=31606535
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Рисунок 51 – Описание элементов научной новизны 

  

Выявлено, разработано, 

предложено, получено 

Отличие от ранее  

известных результатов 

Наименование элемента  

научной новизны (что?) 

Новизна исследования –  

это новые, уникальные, оригинальные результаты, впервые полученные автором 

Под научной новизной результатов исследования понимаются теоретические положения,  

которые сформулированы и обоснованы автором впервые, ранее в такой форме не были известны,  

либо научно обоснованные технические, технологические или иные решения, имеющие важное значение  

для практики и которые ранее не применялись. 
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Рисунок 52 – Уровни новизны исследования 

  

Уровни новизны исследования 

Конкретизация – новый результат 

уточняет известные данные; конкрети-

зирует отдельные положения, касаю-

щиеся форм, приемов и способов дея-

тельности в тех или иных условия и т.д. 

Преобразование – характеризу-

ется принципиально новыми зна-

ниями, которые не дополняют 

известные положения, а пред-

ставляю нечто самостоятельное 

Дополнение – новый результат расширяет 

известные теоретические или практиче-

ские положения, вносит в них новые эле-

менты, дополняют познания в данной об-

ласти науки без изменения их сути 
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Рисунок 53 – Элементы  новизны диссертационного исследования 

  

Элементы  

новизны  

диссертационного  

исследования 

Новый объект исследования, т.е. задача,  

поставлена, и рассматривается впервые 

Новая постановка известных проблем или задач Новый метод решения проблемы 

Новые или усовершенствованные 

критерии, показатели 

Новое применение 

известного решения или метода 

Разработка устройства и способов 

на уровне изобретений или полезных моделей 

Разработка оригинальных математических 

моделей процессов или явлений 

Новое приемы и способы действий 

охраны Государственной границы 
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Рисунок 54 – Достоверность и обоснованность результатов диссертации 

  

Достоверность и обоснованность результатов диссертации 

Раздел «Достоверность и обоснованность результатов диссертации» в составе введения к диссертации имеет без-
условный приоритет перед остальными, поскольку если не удовлетворен критерий достоверности для какого-то полу-
ченного результата, дальнейшему рассмотрению он просто не подлежит и «вычеркивается» из структуры диссертации. 

Достоверность (достаточная верность) это – доказательство 
того, что названный результат (закон, закономерность, сово-

купность фактов, возможность и т. д.) выполняется всегда  
для названного класса объектов при названных условиях. 

Обоснованность 

научного результата – это наличие убедительного 
доказательства его достоверности. 

Следует строго соблюдать один из законов логики - за-

кон достаточного основания: всякая мысль, чтобы стать до-
стоверной, должна быть обоснована другими мыслями, ис-
тинность которых доказана или самоочевидна 

Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной 

работы получены с использованием современных методов научных ис-
следований и методик обработки и интерпретации данных, а теоретиче-
ские выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности дока-
заны и подтверждены экспериментальным исследованием 
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Рисунок 55 – Требования к обоснованию результатов диссертационного исследования  

При обосновании резуль-

татов диссертационного 

исследования 

обязательными являются 

следующие требования 

Непротиворечивость 

- свойство совокупности утверждений, состоящее в отсутствии среди выводимых из этой совокупности противоречащих 
друг другу утверждений или противоречащего подразумеваемому истолкованию утверждений. 

Состоятельность при описании из-

вестных явлений 

- способность в предсказании новых 
явлений. При этом следует строго  

соблюдать один из законов логики - 
закон достаточного основания: всякая 

мысль, чтобы стать достоверной, 
должна быть обоснована другими 

мыслями, истинность которых  
доказана или самоочевидна. 

Соответствие эмпирическим данным 

В научном методе слово «эмпириче-
ский» относится к использованию  

гипотезы, которая может быть провере-
на с использованием наблюдений и экс-
периментов, все доказательства должны 
быть эмпирическими, что предполагает, 

что оно должно основываться  
на фактических данных. Способность в предсказании 

новых явлений 

 - вывод о существовании  
неизвестных ранее фактов, 
объектов или их свойств,  
связей между явлениями, 

сделанный на основе теоре-
тических представлений. 
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Рисунок 56 – Пути достижения обоснованности результатов диссертационного исследования 

  

Пути достижения обоснованности результатов диссертационного исследования 

Базирование на строго доказанных и корректно используемых выводах фундаментальных и прикладных наук, поло-

жения которых нашли применение в работе 

Проверка теоретических положений и новых решений, идей экспериментальными исследованиями 

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований 

Комплексное использование известных, проверенных практикой теоретических и эмпирических методов исследова-

ния 

Согласование новых положений с уже известными теоретическими положениями науки 

Обоснование результатов с помощью известных процедур проектирования, методов поиска решений, а также физи-

ческого и математического моделирования 

Публикации основных результатов работы в рецензируемых изданиях 

Обсуждение результатов диссертации на конференциях и семинарах, получение рецензий от ведущих специалистов 

по вопросам работы 
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Рисунок 57 – Положения, выносимые на защиту 

  

Положения, выносимые на защиту – 

это система взаимосвязанных и взаимообусловленных научных утверждений,  
синтезирующих суть диссертационной работы. 

Научный результат в самом широком смыс-

ле – это выраженный в том или ином виде фраг-

мент системы знаний и/или эффект от примене-

ния знаний, а в более узком смысле - это резуль-

тат исследования или разработки, полученный 

научными методами. 

Научные положения – это выраженные в виде чёт-

ких формулировок теоретические результаты-идеи, 

имеющие научное объяснение (обоснование), констати-

рующие свойства предмета исследования и (или) указы-

вающие возможности (пути, способы) их применения 

(реализации). 

К наиболее важным видам научных положений относятся объяснения,  

обоснования, доказательства, выводы, предложения, рекомендации (методические и практические). 

Научные положения не исключают других научных результатов. 
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Рисунок 58 – Существенные признаки положений, выносимых на защиту 

  

Существенные признаки положений, выносимых на защиту 

Положения, выносимые на защиту диссертации - это подтвержденные части гипотезы и/или научные результа-

ты, полученные при выполнении диссертационных исследований и имеющие научную новизну (элементы научной но-

визны). 

Положения диссертационного исследования должны способствовать дальнейшему развитию науки и техники в це-

лом или отдельных её направлений и оказывать существенное влияние на получение новых социально-экономических 

результатов. 

В диссертации должны быть разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как новое научное достижение, или решена научная проблема, а научные положения, полученные результаты и реко-

мендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. 

Положения (как правило, не более пяти) должны быть сформулированы в краткой форме, ясно и точно, обоснованы 

фактами; не должны содержать логического противоречия. 
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Рисунок 59 – Формулирование научных положений новых научных результатов 

  

Формулирование научных положений новых научных результатов 

 

 Целесообразность формулирования научных положений и других новых научных результатов, выдви-

гаемых для защиты, обусловлена их особой защитной ролью. Для большинства узких специалистов по про-

блематике диссертации с вершины их владения материалами, относящимися к предмету диссертационного ис-

следования, положения, выдвигаемые для защиты, обычно выглядят само собой разумеющимися, претенциоз-

ными, а иногда даже раздражающими. Между тем эти положения пишутся не для них, а адресованы, главным 

образом, тем лицам, участвующим в экспертизе диссертации, которые не являются узкими специалистами, 

а иногда и вообще оказываются не специалистами по профилю конкретной диссертации. Тем не менее, они в 

составе диссертационных и экспертных советов, представляя другие специальности, практически всегда со-

ставляют большинство, определяющее исход голосования, обеспечивая своим участием более объективную и 

всестороннюю оценку диссертации.  

Формулировки, выражающие в чётком научно-популярном изложении наиболее существенные новые 

научные результаты диссертации, позволяют этим специалистам осознать существо диссертационного иссле-

дования и выработать свое личное суждение о степени вклада соискателя в науку. Истинность этого суждения 

гарантируется тем, что правильность формулировок новых научных результатов, выдвигаемых для защиты, 

оказывается тщательно проверенной узкими специалистами, как минимум, официальными оппонентами. 
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Тема диссертации: ……………………………………………………………………………………………… 

Цель исследования: ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3 – Взаимосвязь положений, выносимых на защиту со структурой диссертации и задачами исследования (вариант) 

  

Структура диссертации 

 

Задачи исследования 

 

Полученные результаты и положе-

ния, выносимые на защиту 

1 раздел  

 

   Первая задача 

 

 

1.1 Промежуточный результат 

1.2 Первый результат 

…  

2 раздел 

  Вторая задача 

 

2.1 Промежуточный результат 

2.2 Второй  результат 

…  

3 раздел   

3.1   Третья задача Третий результат 

3.2   Четвертая задача Четвертый результат 

   Пятая задача Пятый результат 

  Шестой результат 

Для обоснования того, что диссертация выполнена с соблюдением принципа внутреннего единства, целесооб-

разно разработать таблицу «Логическая взаимосвязь задач, содержания диссертационного исследования и положений, 

выносимых на защиту». Ее используют для визуального сопровождения доклада на защите. 
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Рисунок 60 – Теоретическая и практическая значимость исследования 

  

Теоретическая и практическая значимость исследования – 

это положительная роль результатов исследования в научно-теоретической и практической деятельности  
человека и общества. 

Теоретическая и практическая значимость  

исследования определяется возможностью  

использования результатов исследования  

в дальнейшем развитии науки и техники. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования (внедрения)  

полученных автором результатов исследования  

в практике и учебном процессе. 

Теоретическая значимость исследования – это  

раскрытие теоретического значения (применения) 

исследовательской работы, описание того, как могут 

применяться полученные результаты в жизни  

человека и обществе. 

Теоретическая значимость исследовательской работы 

означает ее нужность, и обычно отвечает на вопрос, 

чего ради эта работа делалась? Соответственно  

диссертационное исследование должно иметь  

высокую теоретическую значимость. 

Практическая (прикладная) значимость  

исследования – эта та ценность, которую создал  

автор и которая может использоваться или  

применяться на практике.  

Она подтверждается соответствующими документа-

ми: актами внедрения результатов исследования; 

патентами и свидетельствами; протоколами эксперт-

ных оценок научных разработок; документами,  

подтверждающими включения результатов  

в программы развития; инструкциями  

по управлению определенными процессами. 
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Рисунок 61 – Критерии теоретической и практической значимости исследования 

  

Критерии теоретической и практической значимости исследования  

Критерий теоретической значимости определяет 

влияние результатов исследования на имеющиеся кон-

цепции, идеи, теоретические представления в области 

теории и практики защиты и охраны Государственной 

границы. Он дает возможность судить о сущности и за-

кономерностях процессов и явлений, непосредственно 

связанных с научной новизной и степенью сформиро-

ванности теоретических положений, то есть концепту-

альностью, доказательностью сделанных выводов, пер-

спективностью результатов исследования для разра-

ботки вопросов прикладного плана.  

Критерий практической значимости определяет 

изменения, которые стали реальностью или могут 

быть достигнуты посредством внедрения результатов 

исследования в практику. 

Прикладная значимость результатов зависит от 

числа и категорий лиц, организаций и подразделе-

ний, заинтересованных в результатах научного тру-

да, масштаба внедрения, степени готовности к этому 

результатов исследования, предполагаемого практи-

ческого, экономического или иного эффекта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования тесно связана  

с новизной исследования и полученными авторскими выводами, выносимыми на защиту. 



72 

 

Рисунок 62 – Диссертация 

  

Диссертация – 

квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан или за рубежом по конкретной специальности  
в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю. 

Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих уче-

ные степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являю-

щихся специалистами в области научных исследований докторанта. 

Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных 

консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) 

или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), 

доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта  

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты, основные результаты диссертации публикуются не 

менее чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4 (четырех) статей - в научных изданиях, 

включенных в Перечень рекомендованных изданий. 

Диссертация должна обладать внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвя-

заны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленный в диссерта-

ции цели и задачам 
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Рисунок 63 – Принципы выполнения диссертации 

  

Принципы выполнения диссертации 

Принцип самостоятельности – диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку, развитие техники и технологий. 

Принцип внутреннего единства – диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссер-

тации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать 

поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументи-

рованы и оценены по сравнению с известными решениями. 

Принцип научной новизны – научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются но-

выми и диссертация содержит: 

новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квали-

фицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений; 

либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 
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Рисунок 64 – Принципы выполнения диссертации (продолжение) 

  

Принцип достоверности – результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов 

научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если 

применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным 

специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены 

экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педа-

гогического эксперимента (если применимо). 

Принцип практической ценности диссертации – в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся све-

дения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свиде-

тельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и други-

ми официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Принцип академической честности – соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авто-

ров и отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, а также 

использование чужого текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (далее - плагиат). 

Не допускается также применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности 

обнаружения плагиата. 
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Рисунок 65 – Структура докторской  диссертации 

  

Введение 

Актуальность 

Степень изученности темы Значимость Положения, выносимые на защиту 

Объект Цель исследования Предмет Противоречие и проблема 

Задачи Новизна 

Раздел  1 

Обзор основных положений, теорий, концепций, методологических и методических основ 

Раздел  2 

Анализ тенденций развития организаций, комплексов, отраслей и результатов практического использования методологических подходов 

и методических инструментов 

Раздел  3 

Разработка новых научных идей, концепций, научных положений, методического аппарата для их реализации,  

и опробование авторских разработок в практической деятельности организации 

Заключение 

Теоретические, методологические, методические разработки. Результаты опробования.  

Предложения для дальнейших исследований. 

Список использованных источников 

Приложения 

Содержание 
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Рисунок 66 – Предназначение введения диссертации 
  

Введение диссертации - 

логически стройное изложение планируемых результатов исследования в рамках избранных объекта и предмета,  
выявленного противоречия и проблемы, выдвинутой гипотезы и сформулированной  цели и определенных задач  

диссертационной работы,  важнейший раздел диссертации. 

Цель введения диссертации -  предоставление читателю основных характеристик о работе. Для диссертационной ра-

боты введение является «выжимкой» из всего проведенного исследования. В нем отражена вся суть исследования, его 

цель, способы, с помощью которых эта цель достигалась и полученные конечные результаты. Она так же предназначена 

ознакомить, сориентировать, задать вектор и границы исследования. 

Введение формирует положительное мнение, создает имидж диссертации, помогает с первых абзацев донести идею 

и убедить, что выбранная тема актуальна, предполагает глубокое изучение проблематики и поиск путей решения. То 

есть введение помогает докторанту (магистранту) продемонстрировать, какая работа, как и для чего им проведена. 

Часто бывает обратная ситуация – проведено глубокое исследование, работа выполнена отлично, но докторант (ма-

гистрант)  не может должным образом отразить свои результаты во введении. 

В общих чертах введение дает ответ на вопрос: с какой целью докторант (магистрант)   приступает к научным 

изысканиям, чего в результате он ожидает от своего труда? 
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Рисунок 67 – Этапы работы над введением диссертации 

  

Содержательно-формальная целостность введения диссертации 

Самая распространенная ошибка у диссертантов – это написание диссертации, начиная с введения. Это в корне не 

верно. Над введением докторанту (магистранту) надо работать на протяжении всей исследовательской работы. 

Первый 

этап 

В ходе работы над стратегическими и технологическими операциями докторант (магистрант) ра-

ботает над поиском противоречия; выявлением проблемы; определением цели; объекта исследова-

ния; предмета исследования; формулированием исследовательской гипотезы; задачами исследова-

ния; подбором методологической базы исследования. 

Раскрывая разделы и подразделы диссертации, докторант (магистрант)  не раз будет возвращаться, 

дополняя, уточняя и развивая их. Элементы, раскрытые на первом этапе, служат ориентиром на про-

тяжении всего периода его работы над основной частью работы. Более того, именно на втором этапе 

работы необходимо помнить и излагать материалы, которые найдут свое отражение в элементах 

научного аппарата на третьем этапе. 

Второй 

этап 

Докторант (магистрант) формулирует научную новизну; теоретическую и практическую значи-

мость; обоснованность и достоверность результатов; положения, выносимые  на защиту; описывает 

апробацию результатов. 

Третий 

этап 

http://current_pedagogy.academic.ru/722/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://current_pedagogy.academic.ru/605/%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Рисунок 68 – Структура введения диссертации (вариант)  

Структура введения диссертационного исследования 

Актуальность темы исследования 

Противоречие и проблема исследования 

Степень научной разработанности темы 

Объект и предмет исследования 

Гипотеза исследования 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Методологическая база и методы исследования 

Научная новизна исследования 

Практическая и теоретическая значимость  исследования 

Положения, выносимые на защиту 
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Рисунок 69 – Требования к содержанию диссертации 

  

Требования к содержанию введения диссертации 

 

Правила оформления диссертации на соискание степени доктора философии (Рhd) определяют, что «введение 

должно содержать оценку современного состояния решаемой научной или научно-технологической пробле-

мы (задачи), основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения 

данной научно-исследовательской работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработ-

ки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении диссертации. 
Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-

исследовательскими работами, а также должны быть приведены цели, объект и предмет, задачи исследования, их 

место в выполнении научно-исследовательской работы (НИР) в целом, отражены методологическая база, поло-

жения, выносимые на защиту». 
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Разделы Разрабатываемые 

проблемы  

(вопросы) 

Разрабатываемые 

проблемы 

(вопросы) 

Разрабатываемые 

проблемы (вопросы) 

Разрабатываемые 

проблемы (вопросы) 

Разрабатываемые 

проблемы (вопросы) 

1 раздел Теоретические 

основы исследу-

емой темы 

Теория 

проблемы 

Сущность проблемы  

и ее постановка 

Научное обоснование 

целей проекта 

Становление  

и развитие проблемы 

2 раздел Прикладные  

аспекты изучае-

мой проблемы 

Методология, 

методика  

Предлагаемые способы 

решения проблемы 

Поиск путей  

и способов его  

осуществления 

Состояние проблемы 

на первом этапе 

3 раздел Практические 

рекомендации 

Технология ре-

шения проблемы 

Подтверждение и практи-

ческое значение результа-

тов решения проблемы 

Достижение высокой 

эффективности 

Состояние проблемы 

на втором этапе 

Таблица 4 – Варианты структурирования диссертационной работы 
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Рисунок 70 – Заключение диссертации 

  

Заключение диссертации – 

логически стройное изложение полученных результатов в их соотношении с целью, 
конкретными задачами, положениями, выносимыми на защиту. 

Заключение должно содержать обобщенные выводы, основывающиеся на выводах по каждому разделу. 

Заключение синтезирует накопленную информацию в разделах диссертации и приводит основные результаты работы 

и выводы, которые обязательно должны отвечать на поставленные задачи во введении. 

Заключение демонстрирует  результативность работы, в нем подводятся итоги, и дается ответ на самый главный 

вопрос: получены ли ожидаемые результаты? 

Заключение может включать несколько пунктов, которые будут характеризовать решение поставленных задач. Важно 

сформулировать знание, которое является новым по сравнению с исходным знанием по исследуемой проблеме и которое 

выносится на публичную защиту. 
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Рисунок 71 – Отличие вывода от заключения 

  

Отличие вывода от заключения 
 

Отличие вывода от заключения по материалам Википедии... 

«Суждение – форма мышления [неоднозначно], в которой что-либо утверждается или отрицается.  

Вывод - процесс рассуждения, в ходе которого осуществляется переход от некоторых исходных суждений 

(предпосылок) к новым суждениям - заключениям. 

Заключение – суждение, считающееся истинным в том случае, когда истинными признаются его предпосыл-

ки.» ...То есть из множества имеющихся суждений (фактов), приведенных в выводе, выбирается (признается или 

отрицается) один - правильный (достоверный) и «оформляется» его в заключении.  

Если в выводе невозможно определится с единственно правильным суждением (фактом), то заключение мо-

жет не быть ... или быть ... обозначить, что вопрос остается открытым. 

Вывод – это набор суждений.  

Заключение – одно из этих суждений, наиболее достоверное или достоверное. 
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Рисунок 72 – Общие рекомендации по разработке заключения 

  

Общие рекомендации по разработке заключения 
 

Чтобы легче было составить заключение, необходимо четко формулировать выводы после разделов диссер-

тации. В заключении останется лишь обобщить информацию и сделать общий вывод по диссертации.  

Но, важно иметь в виду, что просто переписать выводы в заключении нельзя. Оно должно включать итоговые 

результаты, сформулированные по-другому, чем в конце разделов. Причем последовательность изложения должна 

быть четкой и взаимозависимой. Нельзя по пунктам переписать выводы из основного текста работы и считать, что 

раздел выполнен. Заключение включает теоретическую значимость, актуальность, практическую значимость дис-

сертационного исследования, формулируются основные выводы, которые представляют новизну исследования. 
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Рисунок 73 – Содержание заключения диссертации 

  

Содержание заключения диссертации 

Краткие выводы по результатам диссертационных исследований 

Оценка полноты решений поставленных задач 

Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов 

Оценка технико-экономической эффективности внедрения результатов 

Оценка научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями в данной области результатов 

Основные результаты исследования и рекомендации по их использованию  

в теоретической и практической областях науки 

Подтверждение обоснованности научных положений диссертации результатами своих исследований 
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Рисунок 74 – Значимость введения и заключения диссертации 

  

Значимость введения и заключения диссертации 

Читают все: оппоненты, организации, пишущие отзывы,  члены диссертационного совета, руководители и консультанты 

Составляется первое и самое общее представление о диссертанте (методологическая подготовленность и не только) 

По введению и заключению диссертации готовятся сопровождающие диссертацию материалы: отзывы, рецензии, заклю-

чение диссертационного совета. 

Введение и заключение диссертации содержат базовые конструкты, формирующие представление о содержании диссер-

тации 
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Рисунок 75 – Взаимосвязь введения и заключения диссертации 

  

Взаимосвязь введения и заключения диссертации 

Введение Заключение Основная часть 
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Рисунок 76 – Положения, выносимые на защиту 

  

Положения, выносимые на защиту 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту - фактически являются научными результатами, полученны-
ми в ходе исследований, но имеющие отличия от ранее выполненных работ, то есть имеющие научную новизну. Они в 
утвердительной форме подтверждают предвидение, идею диссертанта, его гипотезу на основании результатов выпол-
ненных им исследований 

Положения, выносимые на защиту диссертации на соискание степени доктора философии (Рhd), доктора по профилю 

- это подтвержденные части гипотезы и/или научные результаты, полученные при выполнении диссертационного иссле-

дования и имеющие научную новизну (элементы научной новизны). 

Последнее научное положение или основной научный вывод по диссертационной работе должен быть созвучен с те-

мой диссертации и обязательно подтверждать актуальность и правильность постановки цели и задач исследования. 

На защиту выносятся научные положения, полученные результаты и рекомендации, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема. 

Для формулировки положений, выносимых на защиту более всего подходят открытые содержательные, семантически 

точные утверждения относительно изучаемого предмета, имеющие структуру логического суждения (логического вы-

сказывания, логического оператора импликации  - логической связки). 
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Рисунок 77 – Научный результат и научные положения диссертационного исследования 

  

Научный результат и научные положения диссертационного исследования 

Научный результат в самом широком смысле - это 

выраженный в том или ином виде фрагмент системы 

знаний и/или эффект от применения знаний, а в более 

узком смысле - это результат исследования или разра-

ботки, полученный научными методами. 

В любом научном исследовании одни научные ре-

зультаты по отношению к другим могут выступать в 

роли предваряющих (в том числе исходных) и/или вы-

текающих (в том числе итоговых). 

Научные положения - это выраженные в виде чёт-

ких формулировок теоретические результаты-идеи, 

имеющие научное объяснение (обоснование), конста-

тирующие свойства предмета исследования и (или) 

указывающие возможности (пути, способы) их приме-

нения (реализации). 

К наиболее важным видам научных положений от-

носятся объяснения, обоснования, доказательства, вы-

воды, предложения, рекомендации. 

Научные положения не исключают других научных 
результатов. 

Выводы по разделам диссертации играют роль основных научных положений, выдвигаемых для защиты, в от-

личие от выдвигаемых для защиты наиболее существенных научных положений, которые обычно формулируются 

отдельно - во введении (что предпочтительней) или в заключении диссертации. 
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Рисунок 78 – Сущность защиты диссертации 

  

Сущность защиты диссертации 

О диссертации не случайно говорится, что её защищают. Но диссертация – это довольно объёмный текст. 

Что же из него становится предметом защиты?  

Таковыми являются научные утверждения, следующие из решения задач исследования. Они традиционно 

называются положениями, выносимыми на защиту. Из этого следует, что каждое выносимое на защиту 
положение представляет собой содержательное высказывание, для которого имеется возможность вынесения 
вердикта об актуальности, новизне, достоверности и значимости. Собственно защита - и есть доказательство 

истинности каждого из этих положений, теоретической и практической значимости.  

Отдельные авторы считают, что на защиту выносится столько же положений, сколько задач решено в ис-

следовании. В руководящих документах Министерства образования и науки Республики Казахстан нет уста-

новок о количестве положений, которые диссертант должен вынести на защиту. 



90 

 

Рисунок 79 – Количество положений, выносимых на защиту 

  

Количество положений, выносимых на защиту 

Разработка каждого раздела (подраздела) диссертации приводит к получению научных результатов. Так как каждый 

раздел (подраздел) диссертации связан с решением определенной задачи исследования, то, в свою очередь, решение каж-

дой задачи исследования должно приводить к получению результата определенной иерархии. Однако не каждый полу-

ченный результат может стать положением, выносимым на защиту.  

Тогда какими критериями  должен руководства докторант (магистрант) при определении количества положений, выно-

симых на защиту?  

Конечно, количество положений, выносимых на защиту, зависит от количества решаемых в диссертационном иссле-

довании задач.  
Но должно ли решение каждой задачи приводить к положению результата, выносимого на защиту?  

Одним из основных факторов, определяющих количество положений, выносимых на защиту, являются задачи диссер-

тационного исследования. Что еще может определять этот количественный показатель? 

Фактор времени. Следует помнить, что на все выступление отводится не более 15-20 мин. Следовательно, на каждое 

положение может быть выделено не более 3-4 мин (при 3-5 положений, вынесенных на защиту). С учетом комментариев к 

демонстрационным материалам, временной показатель будет постоянно довлеть на докладчика. 
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Рисунок 80 – Структура доклада к защите диссертации 

  

Структура доклада к защите диссертации 

Подготовку доклада лучше всего начать с продумывания его структуры. Четкое и ясное представление о работе у са-

мого докладчика - залог понимания его аудиторией. Доклад можно условно разделить на три части, состоящие из отдель-

ных, но связанных между собой блоков. 

В вводной (вступительной) части, 

необходимо начать с актуальности вы-

бранной темы и привести этому под-

тверждение. Здесь же исследователем 

должен быть охарактеризован объект и 

предмет диссертационной работы, с ак-

центом на используемую методологию. 

Итогом этой части становится четкое 

формулирование научных положений, 

выносимых на защиту, и раскрытие их 

научной новизны. 

В основной части, имеющей самый 

большой объем, должны быть отражены ре-

зультаты теоретических и практических раз-

работок, их проведенный анализ, подтвер-

ждающий положения, вынесенные на защи-

ту. В своем выступлении, диссертант должен 

опираться на основные результаты и выводы, 

которые отражены в завершении каждого 

раздела, сопровождая их иллюстрациями. 

Этим самым у всех слушателей формируется 

положительное восприятие результатов ра-

боты. 

В заключительной ча-

сти целесообразно кратко 

изложить основные выводы 

по результатам исследова-

ния – теоретическую и прак-

тическую значимость, апро-

бацию и внедрение резуль-

татов, возможные направле-

ния дальнейшего исследова-

ния других аспектов иссле-

дования. 
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Рисунок 81 – Методика доклада на защите диссертации 

  

Методика доклада на защите диссертации 

Выступление докторанта (магистранта) должно быть ясным, грамматически точным, уверенным, выразительным. Если 

докладчик старается говорить быстро, проглатывая окончания слов, тихо, невнятно, то качество его выступления снижа-

ется. Спокойное, последовательное и хорошо аргументированное изложение материала импонирует слушателям. 

Диссертант должен поставить себе задачу сделать доклад строго научным, хорошо аргументированным по содержа-

нию, а по форме речи - точным и кратким. Под точностью речи соискателя понимается адекватность высказываний его 

мыслям. Краткость - другое важнейшее требование к его речи. Следует избегать ненужных повторов, излишней детали-

зации и словесного мусора. 

При изложении основных результатов надо использовать заранее подготовленные схемы, чертежи, графики, таблицы, 

видеоролики, слайды. Демонстрируемые материалы должны оформляться так, чтобы они не перегружали выступление и 

были видны всем присутствующим в аудитории. 

Примерное распределение времени на доклад может быть: первая часть - 3-5 мин., вторая – 10-12 мин., третья – 2-3 

мин. На каждое положение может быть выделено не более 3-4 мин (при 3-5 положений, вынесенных на защиту). 
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Рисунок 82 – Способы доклада основных результатов диссертационного исследования на защите 

  

Каждый способ доклада основных результатов диссертационного исследования на защите имеет свои положитель-

ные стороны и недостатки 

При первом  способе доклада есть опасность того, что диссертант, желая показать весь свой кропотливый труд  над 

исследованием, может упустить более важное – раскрыть более полно и обосновать их результаты. 

При выборе второго способа доклада над докторантом, будет давлеть фактор времени. Членам диссертационного 

совета не столь важно, как решались задачи исследования, они ждут доклад о результатах исследования. Надо учесть и 

то, что, докторант, акцентируя свой доклад о задачах, может упустить важные моменты полученных результатов. 

Доклад положений, вынесенных на защиту. В этом способе доклада докторант (магистрант) может сразу «брать 

быка за рога». 
Выбор способа доклада, дело каждого докторанта и зависит от различных факторов. Но должно быть выполнено 

одно непременное условие, в сжатой форме полностью раскрыть результаты исследования и успешно защитить диссер-

тацию. 

Способы доклада основных результатов диссертационного исследования на защите 

Доклад положений, 

вынесенных 

на защиту 

Доклад задач диссертационного 

исследования и результатов,  

полученных в ходе их решения 

Краткий доклад содержания диссертации 

по разделам (подразделам)  

с результатами исследования 
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Рисунок 83 – Типичные ошибки при защите диссертации 

  

Типичные ошибки при защите диссертации 

Доклад затянут по времени, не укладывается в регламент 

Доклад не отражает суть работы 

В докладе уделяется слишком большое внимание теории (1 раздел),  

в то же время работа докторанта (анализ и рекомендации) освещена недостаточно 

В докладе нет ссылок на демонстрационный и раздаточный материал 

Раздаточный материал не соответствует докладу 

Докторант все время доклада «привязан» к трибуне и не иллюстрирует свой доклад демонстрационным материалом 

Докторант все время доклада «привязан» к трибуне и не иллюстрирует свой доклад демонстрационным материалом 

Плохое взаимодействие докладчика и его помощника, при сопровождении выступления слайдами презентации 

Докторант «привязан» к тексту доклада, нет живого, эмоционального раскрытия результатов исследования 
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Рисунок 84 – Правила успешного выступления 

  

Грамотная речь 

(нормативная) 

Правила успешного выступления 

Правила успешного публичного выступления 

Техника речи 

Громкость и 

четкость голоса 

Темп 

Интонация 

Дикция 

Композиция речи 

Вступление 

Основная часть 

Заключение 

Стремление довести информацию, убедить, воздействовать 

Контакт с аудиторией 

Зрительный  

контакт 

Доброжелательный 

настрой 

Естественность  

поведения 

Выражение  

лица 

Жесты 

Поза 

Уставной 

внешний вид 
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Рисунок 85 – Основные правила публичной защиты диссертации 

  

Основные правила публичной  защиты диссертации 

Важно вызвать интерес у аудитории с самого начала выступления и завершить доклад на высокой ноте 

Выделить главную идею выступления 

Речь должна быть ясной, грамматически грамотной, уверенной 
 

Изложение основных результатов в различных формах (карта, презентация и другой демонстрационный материал) 

Увязывать излагаемый материал с практикой охраны Государственной границы 

Отвечать на вопросы кратко, по существу 
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Рисунок 86 – Структура письменного отзыва официального рецензента  

Структура письменного отзыва официального рецензента 
 

1. Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам 

6. Обоснованность основных выводов. Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения дока-
зательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research (качественные исследования)  и направлений подготов-
ки по искусству и гуманитарным наукам) 

 

5. Принцип научной новизны. 5.1 Научные результаты и положения являются новыми?  
1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%). 5.2 Выводы 

диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являют-
ся менее 25%). 5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованны-
ми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%) 

3. Принцип самостоятельности. Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 
4) Самостоятельности нет 

4. Принцип внутреннего единства. 4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована;  
2) Частично обоснована; 3) Не обоснована. 4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 
1) Отражает; 2) Частично отражает; 3) Не отражает 4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) 

частично соответствуют; 3) не соответствуют 4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью 
взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 

3) взаимосвязь отсутствует 4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по 
сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собствен-
ные мнения, а цитаты других авторов 

2. Важность для науки. Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта 
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Рисунок 87 – Структура письменного отзыва официального рецензента (продолжение) 

  

7. Основные положения, выносимые на защиту. Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 
7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано. 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 
Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет 

8. Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации 8.1 Выбор методологии - обоснован или методо-
логия достаточно подробно описана. 1) да; 2) нет. 8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов 
научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет 8.3 Теоретиче-
ские выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направ-
лений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет 8.4 Важные утвер-
ждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу 8.5 Использо-
ванные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора 

9. Принцип практической ценности. 9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет 
9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) 

нет 9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (но-
выми являются менее 25%) 

10. Качество написания и оформления. Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое. 

Знание докторантом пунктов содержания письменного отзыва с обоснование позиции официального рецензента позво-

ляет осуществлять оценку своего труда «взглядом со стороны», и  еще на стадии работы над диссертацией правильно из-

лагать ответы на вопросы отзыва и тем самым поднять качество своего диссертационного исследования. 
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Рисунок 88 – Нотабене  

Нотабене — Nota bene, NB (лат. «заметь хорошо», «обрати внимание») 

Доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая ли-

цам, освоившим программу докторантуры по научно-

педагогическому направлению и защитившим диссертацию в 

Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в по-

рядке, установленном Законом «Об образовании». 

Доктор по профилю – степень, присуждаемая ли-

цам, освоившим программу докторантуры по соот-

ветствующей сфере профессиональной деятельности 

и защитившим диссертацию в Республике Казахстан 

или за ее пределами. 

Степень доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждает Комитет с учетом заключений Экспертного со-

вета по соответствующему научному направлению 

Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы государ-

ственного образца 

В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияю-

щих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. 
К. Маркс 

https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%BA.+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81.html
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