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1 Организация научных исследований 

1.1 Общие положения  

 

Программа и методические рекомендации по модулю «Научные исследо-

вания» разработаны в  соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования  по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, профиль «Конституционное право; кон-

ституционный судебный процесс; муниципальное право», реализуемой феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-

го образования «Оренбургский государственный университет». 

Настоящие методические рекомендации определяют общее понятие на-

учных исследований аспирантов по профилю подготовки, порядок их организа-

ции и руководства, раскрывают содержание и структуру работы, требования к 

отчетным формам контроля. Научные исследования направлены на формирова-

ние и закрепление универсальных и общепрофессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС.  

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы. 

Научные исследования предполагают научно-исследовательскую дея-

тельность по семестрам обучения, направленную на развитие у аспирантов спо-

собности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и вы-

водам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного 

поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной дея-

тельности.  

Научные исследования включают как общую программу для всех аспи-

рантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и инди-

видуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания по 

теме исследования.  

Научные исследования аспирантов проводятся на кафедре теории госу-

дарства и права и конституционного права, а также на базе научно-
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исследовательских и образовательных учреждений, научно-исследовательских 

лабораторий и центров, других кафедр ОГУ.  

 

1.2  Цели и задачи научных исследований 

 

Целью научных исследований является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов навыков ве-

дения самостоятельной научной работы, получения и исследования эмпириче-

ских данных, анализа законодательства и научной литературы  

Задачами научных исследований являются:  

- владение навыками самостоятельного планирования и проведения науч-

ных исследований, требующих широкого образования в соответствующем на-

правлении конституционного и муниципального права; 

- формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области конституционного и муниципального права; 

- выбор необходимых методов исследований, модифицирование сущест-

вующих и разработка новых методов, исходя из задач конкретного исследова-

ния; 

 - обработка полученных результатов, анализ и осмысление их с учетом 

действующего законодательства, правоприменительной практики и распро-

страненных научных взглядов по теме исследования; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы, полученных в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформ-

ленных в соответствие с имеющимися требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати; 

- обеспечение внедрения полученных научных результатов в различных 

сферах юридической деятельности; 
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- владение методами презентации научных результатов на научных семи-

нарах и конференциях с привлечением современных технических средств.  

     Кафедра теории государства и права и конституционного права, на ко-

торой реализуется аспирантская программа, определяет специальные требова-

ния к подготовке аспирантов по научно-исследовательской части программы. К 

числу специальных требований относится:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивиду-

альным планом научно-исследовательской работы аспиранта на учебный год;  

- публикация не менее одной научной статьи в изданиях научного, науч-

но-теоретического, научно-практического, научно-популярного характера как 

внутри ОГУ, так и в сторонних организациях, включая зарубежные;  

- участие в практической реализации научных результатов, выступление 

на научных конференциях и предоставление научных работ для участия в кон-

курсах, подача заявок на гранты;  

- представление итогов о проделанной работе на заседании кафедры в ви-

де отчета.  

Требования к результатам обучения и формируемые компетенции по на-

учно-исследовательской работе сформулированы в рабочей программе модуля 

«Научные исследования» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция, профиль «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный универси-

тет». 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2 Виды научных исследований, этапы и формы контроля их 

выполнения 

2.1 Содержание научно-исследовательской деятельности 

 

Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта опреде-

ляется кафедрой теории государства и права и конституционного права и науч-

ными руководителями аспирантов.   

Научно-исследовательская деятельность аспирантов в семестре может 

осуществляться в следующих формах:  

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной 

научно-исследовательской работы кафедры теории государства и права и кон-

ституционного права (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эм-

пирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан-

ных);  

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

грантов, осуществляемых в ОГУ;  

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

теории государства и права и конституционного права в рамках договоров с об-

разовательными учреждениями, исследовательскими коллективами организа-

ций и зарубежных учреждений;  

- участие в организации и проведении научных и научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой 

теории государства и права и конституционного права, а также в целом юриди-

ческого факультета ОГУ;  

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по актуальной проблематике;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках диссертации;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин- 



8 

формационных и коммуникационных технологий;  

- рецензирование научных статей;  

- разработка и апробация диагностирующих материалов;  

- разработка страниц сайта ОГУ, посвященных научно-исследовательской 

деятельности;  

- участие в подготовке плана и отчета по научно-исследовательской рабо-

те кафедры и т.д.  

Перечень форм научно-исследовательской деятельности в семестре для 

аспирантов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специ-

фики аспирантской программы и темы исследования.  

Содержание научно-исследовательской деятельности каждого семестра 

указывается в индивидуальном плане аспиранта, разрабатывается совместно с 

научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по 

каждому году обучения в отчете по научно-исследовательской деятельности.  

 

2.2    Основные   этапы   и   результаты   научно-исследовательской  

деятельности 

 

Раздел 1 Выбор и утверждение темы диссертации 

1. Утверждение темы диссертации 

2. Составление плана диссертации 

3. Выбор необходимых методов исследования 

4. Формирование библиографической базы 

 

1. Утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации).  

Научно-квалификационная работа начинается с выбора темы исследова-

ния. Правильный выбор темы научно-квалификационной работы имеет исклю-

чительно большое значение. При выборе темы необходимо учитывать многие 

факторы (наличие стажа практической работы в соответствующей области ис-

следования и возможность получения необходимого для исследования эмпири-
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ческого материала, наличие предыдущего «задела» в научном исследовании 

(студенческие ВКР, выступления на научно-практических конференциях, пуб-

ликации, участие в работе научных кружков и т.п.); актуальность и новизна те-

мы исследования; наличие своих творческих идей и желания исследовать соот-

ветствующие проблемы; и т.п.  

По характеру содержания и методике выполнения темы научно-

квалификационной работы можно условно разделить на три группы: 

- теоретические темы выполняются преимущественно на научном мате-

риале, хотя их разработка требует привлечения данных правоприменительной 

практики; 

- практические темы выполняются на основе анализа, обобщения законо-

творческой, судебной, административной, муниципальной и прокурорско-

следственной практики с использованием монографической литературы; 

- смешанные темы сочетают теоретические и практические аспекты ис-

следуемой проблемы. 

Тема научно-квалификационной работы определяется аспирантом по со-

гласованию с научным руководителем в начале первого учебного года, основы-

ваясь, как правило, на научных интересах и опыте профессиональной деятель-

ности. При наличии затруднений в выборе темы аспирант консультируется с 

научным руководителем кафедры. 

Научно-квалификационная работа выполняется по дисциплинам рабочей 

программы (конституционное право, конституционный судебный процесс, му-

ниципальное право). Она может выполняться по темам, которые лежат на стыке 

двух или трех смежных дисциплин. Тема может быть посвящена сравнитель-

ному анализу  отдельных конституционно-правовых и муниципально-правовых 

институтов на основе изучения опыта России и иностранных государств. 

Выбор темы, как правило, должен быть связан с проблемами научно-

исследовательской практики, где целесообразно собрать материал для будущей 

работы. 

После выбора темы аспирант подает личное заявление на кафедру, в ко-
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тором формулирует тему научно-квалификационной работы, а также указывает, 

под чьим руководством желал бы выполнить научно-квалификационную рабо-

ту.  

Заведующий кафедрой совместно с научными руководителями аспиран-

тов рассматривают их заявления и на заседании кафедры обсуждают избранные 

темы; после обсуждения тем уточняются их формулировки и решением кафед-

ры закрепляются научные руководители научно-квалификационной работы. 

Согласие научного руководителя на руководство научно-

квалификационной работой оформляется его визой на заявлении аспиранта. 

Избранная тема научно-квалификационной работы и ее руководитель ут-

верждаются приказом ректора университета. 

Изменение темы научно-квалификационной работы в дальнейшем, как 

правило, не допускается. 

2. Составление плана научно-квалификационной работы (диссертации). 

После утверждения темы аспирант обязан обратиться к научному руково-

дителю для оформления задания и плана-графика выполнения диссертации. 

Научный руководитель  аспиранта: 

– осуществляет непосредственное руководство и контроль за процессом 

исследования; 

– выдает аспиранту задание на выполнение научно-квалификационной ра-

боты; 

– оказывает аспиранту помощь в составлении календарного плана-графика 

на весь период выполнения научно-квалификационной работы; 

– рекомендует аспиранту необходимые основные законодательные, нор-

мативные правовые акты, научную, методическую литературу; справочные ма-

териалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме; 

– консультирует аспиранта; 

– проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Совместно с аспирантом научный руководитель составляет индивидуаль-

ный план , который включает все виды научно-исследовательской деятельности 
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на предстоящий период. В качестве одного из первых шагов в научно-

исследовательской деятельности является составление рабочего плана научно-

квалификационной работы. Первоначально рабочий план только в основных 

чертах дает характеристику предмету исследования, однако в дальнейшем та-

кой план может и должен уточняться. Рабочий план имеет произвольную фор-

му (план «эскиз»). На более поздних стадиях работы составляют план проспект, 

который представляет собой реферативное изложение расположенных в логи-

ческом порядке вопросов, по которым в дальнейшем будет систематизировать-

ся весь собранный фактический материал. В творческом исследовании план 

всегда имеет динамический, подвижный характер и не может, не должен связы-

вать развитие идеи и замысла исследователя, при сохранении какого-то четкого 

и определенного научного направления в работе.      

3. Выбор необходимых методов исследования. 

Методы научного исследования принято делить на общие и специальные. 

К общенаучным методам исследования принято относить те из них, которые 

определяют правильное научное направление исследования, не позволяя иссле-

дователю уйти в ненаучные сферы познания, которые противоречат принципу 

объективности истины (историзма, перехода количественных изменений в ка-

чественные, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному, и 

др.).    

К частно-научным методам исследования относятся методы, с помощью 

которых возможно получение новых конкретных знаний (системно-

структурный, сравнительно-правовой, логико-семантический, формально-

юридический, лингвистический, метод теоретико-правового моделирования,  

метод научного прогнозирования, синергетический, статистический, социоло-

гический, и др.). 

В зависимости от объекта исследования принято выделять: 1) методы эм-

пирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

2) методы используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования  (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моде-
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лирование, и др.); 3) методы теоретического исследования (восхождение от аб-

страктного к конкретному, и др.). 

Выбор методов научного исследования обусловлен целью исследования и 

исследовательскими задачами. Так, если задачи исследователя связаны с фор-

мулированием новых понятий, дефиниций, используемых в юридической науке 

и действующем законодательстве, то вполне уместно использовать такие мето-

ды, как логико-семантический, формально-юридический, лингвистический. Ес-

ли же речь идет о предложениях по совершенствованию действующего законо-

дательства, то невозможно обойтись без таких методов, как, например, систем-

но-структурный, сравнительно-правовой. Отдельные исследовательские задачи, 

например, о повышении эффективности деятельности какого-либо института 

власти, не могут быть решены без опоры на конкретные эмпирические исследо-

вания, которые нуждаются в использовании таких методов, как  метод научного 

прогнозирования, синергетический, статистический, социологический методы. 

4. Формирование библиографической базы  

Знакомство с опубликованной по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) литературой начинается с разработки идеи, т.е. замысла предпо-

лагаемого научного исследования, что позволяет более целеустремленно искать 

источники по выбранной теме и глубже осмысливать тот материал, который 

содержится в опубликованных в печати работах других ученых. Начинать ра-

боту над диссертацией следует с самостоятельного подбора аспирантом учеб-

ной и научной литературы, нормативного материала по избранной тематике. 

Список подобранной научной литературы представляется на согласование на-

учному руководителю научно-квалификационной работы, который вправе до-

полнить его, рекомендовать иные научные работы. 

Основное внимание следует уделять не только монографической литера-

туре, но и сборникам научных трудов, межвузовским сборникам, публикациям 

в научных юридических журналах. Приступая к научно-квалификационной ра-

боте, аспирант должен ознакомиться с учебниками по дисциплине, соответст-

вующей тематике научно-квалификационной работы.  
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Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание 

которых связано с темой научно-квалификационной работы. К ним относятся 

материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных издани-

ях, непубликуемые документы (диссертации, депонированные рукописи, и др.) 

официальные материалы. Состояние изученности темы целесообразнее всего 

начать со знакомства с информационными изданиями, цель выпуска которых 

оперативная информация, как о самих публикациях, так и о наиболее сущест-

венных сторонах их содержания. Информационные издания в отличие от обыч-

ных библиографических изданий оперируют не только сведениями о произве-

дениях печати, но и идеями и фактами, в них заключенными.  

Особое внимание следует уделять оформлению библиографического спи-

ска. В нем выделяются: а) нормативные правовые акты; б) материалы законо-

творческой, судебной, административной, муниципальной практики; в) специ-

альная литература; г) диссертации и авторефераты диссертаций; д) официаль-

ные сайты органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, международных организаций, органов и межгосударственных объедине-

ний. Данный список помещается после заключения и позволяет автору доку-

ментально подтвердить достоверность приводимых в тексте заимствований. 

Нумерация источников  библиографического списка не должна быть сквозной. 

Библиографический список обязательный и важный элемент научно-

квалификационной работы. Элементы списка располагаются в следующем по-

рядке: 

 акты международного права, федеральные источники права (Консти-

туция РФ, законодательные акты – федеральные конституционные законы, фе-

деральные законы; договоры и соглашения о разграничении предметов ведения 

и полномочий,  акты палат Федерального Собрания РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства России, постановления и определения Конститу-

ционного суда РФ), директивные и иные нормативные материалы  важнейшие 

инструктивные документы общегосударственного уровня, региональные и ме-

стные источники права (нормативно-правовые акты органов государственной 
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власти субъектов РФ, муниципальные правовые акты); 

 статистические источники в хронологическом порядке (официальные 

сборники, сообщения, обзоры и т.д.); 

 отечественные и зарубежные работы многотомные собрания сочине-

ний, книги, монографии, брошюры и т.д.); 

 периодические издания (газеты, журналы); 

 специальные виды нормативно-технических документов по стандарти-

зации (ГОСТ, РСТ), патентные документы и т.п., которые указываются в конце 

списка использованных источников и литературы. 

Описание источников в библиографическом списке должно быть приве-

дено в том виде, в котором оно дается в использованном источнике, или, если 

такая информация отсутствует, оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 и СТО 

02069024.101-2015. 

  

Раздел 2 Сбор материала для диссертации  

1. Сбор и анализ нормативно-правовых источников и правоприменитель-

ной практики 

2. Определение целей и задач научного исследования на основе  

собранных материалов для диссертации 

3. Подготовка и опубликование научных статей по теме исследования 

 

1. Сбор и анализ нормативно-правовых источников и правоприменитель-

ной практики. 

Необходимым условием выполнения научно-квалификационной работы 

(диссертации) по конституционно-правовой и муниципально-правовой темати-

ке являются сбор и анализ нормативного и практического материала по теме 

исследования (законотворческая, судебная, административная, муниципальная 

практика). Объем и характер материала, методы его сбора, обобщения и анали-

за определяются научным руководителем с учетом возможности доступа к не-

опубликованной правоприменительной практике. Важным условием выполне-
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ния научно-квалификационной работы на высоком научно-практическом уров-

не является использование решений Конституционного Суда РФ по исследуе-

мой проблематике, отражение в работе правовых позиций федерального органа 

конституционного правосудия по вопросам регулирования и развития различ-

ных правовых институтов. 

Практический материал аспирант должен собрать в период научно-

исследовательской практики, изучая конкретные дела, относящиеся к теме дис-

сертации. Допускается использование материалов опубликованной практики в 

различных юридических изданиях. При использовании в диссертации практи-

ческого материала в виде неопубликованной правоприменительной практики 

необходимо делать ссылку на конкретный источник полученной информации 

(например, дело № 6-6775-2009 // Архив Оренбургского областного суда). 

Работа с научными источниками и законодательством предполагает кон-

спектирование отдельных положений, имеющих отношение к теме исследова-

ния. Аспиранту рекомендуется делать выписки для использования их при напи-

сании научно-квалификационной работы. В случае цитирования отдельных по-

ложений из литературных источников следует указывать фамилию и инициалы 

автора, название работы, место, год издания, страницы. 

Совершенно недопустимо сплошное переписывание текста первоисточ-

ников в больших объемах, поскольку это расценивается как плагиат и может 

повлечь отрицательную оценку диссертации. 

2. Определение целей и задач научного исследования на основе собран-

ных материалов для научно-квалификационной работы (диссертации). 

Начало научно-квалификационной работы предопределяется описанием 

сути проблемной ситуации, из чего, в свою очередь, будет видна актуальность 

темы исследования. Любое научное исследование проводится для того, чтобы 

преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объ-

яснить ранее не известные факты или выявить неполноту старых способов объ-

яснения известных фактов Проблема всегда возникает тогда, когда старое зна-

ние уже обнаружило свою несостоятельность, а новое знание еще не приняло 
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развитой формы.  Правильная постановка и ясная формулировка новых про-

блем нередко имеет не меньшее значение, чем решение их самих. По существу, 

именно выбор проблем, если не целиком, то в очень большой степени опреде-

ляет стратегию исследования и направление научного поиска. Отдельные дис-

сертационные исследования ставят целью развитие положений, выдвинутых 

той или иной научной школой. Темы таких диссертаций могут быть очень уз-

кими, что отнюдь не умаляет их актуальности. Цель подобных работ состоит в 

решении частных вопросов в рамках той или иной уже достаточно апробиро-

ванной концепции. От доказательства актуальности выбранной темы и форму-

лировки цели предпринимаемого исследования необходимо перейти к описа-

нию конкретных задач, которые предстоит решить, в соответствии с этой це-

лью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., установить.., ис-

следовать.., определить..,    предложить.., и т.п.) Формулировки этих задач не-

обходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав научно-квалификационной работы. Это 

важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из форму-

лировок задач предпринимаемого исследования. Важно также правильно сфор-

мулировать объект и предмет исследования. Объект – это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это 

то, что находится в границах объекта. В объекте выделяется та его часть, кото-

рая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное 

внимание аспиранта, именно предмет исследования определяет тему научно-

квалификационной работы.  

3. Подготовка и опубликование научных статей по теме исследования. 

Работа по подготовке и опубликованию научных статей составляет одну 

из самых важных частей научно-исследовательской деятельности. Научная ста-

тья, как правило, должна быть связана с темой научно-квалификационной рабо-

ты и направлена на решение одной из сформулированных в научно-

квалификационной работе задач. Критерий научности статьи обусловлен нали-

чием в ней нового знания и практической значимости, поэтому всякого рода 
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обзорные статьи, цель которых лишь систематизировать и обобщить знания и 

информацию из других источников, не могут в дальнейшем свидетельствовать 

об апробации диссертационного исследования, его результатов. При подготовке 

научных статей важное значение имеет достоверность исходной информации. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не только ха-

рактер первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его автора, 

его принадлежность к той или иной научной школе. Необходимо тщательно 

разбираться в позиции цитируемого автора, его мировоззрении, поскольку на-

ряду с объективными научными данными она может содержать неверные трак-

товки, ошибочные положения, различного рода неточности. При написании 

статей цитаты служат необходимой опорой автору в процессе анализа и синтеза 

информации. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убеди-

тельных доказательств, необходимых для объективной характеристики обозре-

ваемого явления. Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдель-

ных суждений, которые делает соискатель. Однако требуется установить, уме-

стно ли применение цитат в конкретном контексте, нет ли в них искажения 

смысла анализируемых источников. Наряду с прямым цитированием часто 

прибегают к пересказу текста первоисточников. В этом случае также не исклю-

чается вероятность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно 

сверять с первоисточником.  

Особое внимание следует уделять правильному использованию в статье  

материалов правовых источников. Анализ действующего законодательства и 

правоприменительной  практики не должен искажать смысл правовых норм, 

который заложен в них правотворческим органом. Прежде чем, самостоятельно 

анализировать какой-либо нормативный акт, необходимо ознакомиться с акта-

ми официального толкования, которые даны в решениях высших судебных ор-

ганов (прежде всего, отражены в правовых позициях Конституционного Суда 

РФ). Используя нормативные источники, не следует прибегать к слишком объ-

емным и дословным цитированиям текста нормативных источников. В случае 

необходимости следует обработать и обобщить (без искажения смысла) такой 
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материал.        

Что касается использования в научных статьях цитат из газет, ненаучных 

журналов, высказанных по телевидения, различных эмпирических данных 

(данных статистики, социологических исследований, и т.п.), то следует пом-

нить, что чрезмерное присутствие такого материала может привести к превра-

щению научной статьи в публицистическую. Такого рода материал должен 

иметь строго целевое назначение и «работать» непосредственно на аргумента-

цию доводов и предложений автора по исследуемым проблемам. 

  

Раздел 3 Начало работы над диссертацией, апробация ее первых 

выводов и предложений  

1. Опубликование научных статей по теме исследования 

2. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, и т.п. 

3. Представление рабочего варианта 1 главы диссертации 

 

1. Опубликование научных статей по теме исследования. 

Вопрос о публикации научных статей следует рассматривать исходя из 

следующих позиций. 

В соответствии с Положением «О присуждении ученых степеней», ут-

вержденном постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 

02.08.2016 г.) результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук должны быть опубликованы хотя бы в одном рецензируемом журнале или 

издании. Данный перечень изданий, в том числе по юридическим наукам, ут-

верждает Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образо-

вания и науки РФ; 

Публикации научных статей должны быть связаны с предметом исследо-

вания и охватывать по возможности все задачи поставленные в диссертацион-

ном исследовании. 

В статьях, как правило, должны быть отражены те или иные выводы и 

положения, выносимые на защиту в научно-квалификационной работе. 
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Издания, в которых осуществляется публикация научных статей, должны 

соответствовать профилю научной специальности. Например, по специально-

сти 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  рекомендуются такие журналы центральной печати, как:  

«Государство и право», «Журнал российского права», «Конституционное и му-

ниципальное право», «Вопросы государственного и муниципального управле-

ния», «Право и политика», и др.   

Предварительно на сайте журнала следует ознакомиться с редакционной 

политикой журнала и требованиями, предъявляемыми изданием к публикаци-

ям. Как правило, журналы предъявляют требования по тематике, объему, 

оформлению научных статей. Многие из них осуществляют только платную 

публикацию, требуют внешней рецензии на статью. Необходимо также учиты-

вать, что в виду большого объема заказов на публикации статей период ее пуб-

ликации с момента направления статьи в редакцию может занимать больше го-

да. В этой связи необходимо использовать возможности для опубликования, 

предоставляемые региональными вузами, а также непосредственно ОГУ. По-

мимо научных журналов публикации по теме научно-квалификационной рабо-

ты могут осуществляться в научных сборниках, в сборниках материалов науч-

но-практических конференций, и др. 

2. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, и т.п. 

В период написания научно-квалификационной работы активный и мо-

бильный аспирант будет использовать любую возможность для апробации ре-

зультатов своего исследования. Аспирант должен постоянно думать и над тем, 

где можно применить полученные в результате исследования новые знания. 

Это может быть участие в выполнении госбюджетной НИР, грантов, хоздого-

ворных работ; участие в конкурсах, семинарах, олимпиадах, презентациях; ак-

ты внедрения результатов исследования в работе государственных и муници-

пальных учреждений; разработка учебного материала (тестов, практических за-

дач, мультимедиа, и др.), методических пособий  для проведения лекций, семи-

нарских, лабораторных и практических занятий, и т.п. Одной из самых распро-
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страненных форм апробации научных исследований, и в то же время приобще-

ния аспирантов к научному сообществу, является участие в научно-

практических конференциях. Помимо способа распространения своих научных 

идей, данная форма предоставляет аспиранту возможность получения навыка 

публичных выступлений, очных дискуссий с участниками конференции. Осо-

бенно полезны научно-практические конференции, посвященные каким-то кон-

кретным проблемам, связанным непосредственно с темой аспиранта. Помимо 

собственных идей, озвученных в выступлении на конференции, аспирант смо-

жет получить и какую-то новую для себя информацию от своих коллег, подис-

кутировать по проблемам которые представляют общий интерес, возможно, по 

результатам этой дискуссии подкорректировать свое собственное исследова-

ние, найти какие-то новые грани и аспекты, изучение которых поможет обога-

тить научный потенциал аспиранта. Умение публично выступать и отстаивать 

свою точку зрения на научно-практических конференциях,  несомненно, приго-

дится в будущем при публичной защите диссертации.    

3. Представление рабочего варианта 1 главы научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

В арсенале авторов диссертационных работ имеется несколько методиче-

ских приемов изложения научных материалов. Наиболее часто используются 

следующие приемы: а) строго последовательный; б) целостный (с последующей 

обработкой каждой главы); в) выборочный (главы пишутся отдельно в любой 

последовательности). Строго последовательное изложение материала научно-

квалификационной работы требует сравнительно много времени, так как пока 

ее автор не закончил полностью очередного раздела, он не может переходить к 

следующему. Но для обработки одного раздела требуется иногда перепробовать 

несколько вариантов, пока не найден лучший из них. В это время материал, 

почти не требующий черновой обработки, ожидает очереди и лежит без движе-

ния. Целостный прием требует почти вдвое меньше времени на подготовку бе-

ловой рукописи, так как с начало пишется все произведение вчерне, как бы 

грубыми мазками, затем производится его обработка в частях и деталях, при 
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этом вносятся дополнения и исправления. Выборочное изложение материала 

также часто применяется аспирантами. По мере готовности фактических дан-

ных автор обрабатывает материалы в любом удобном для него порядке. Необ-

ходимо выбрать тот прием изложения, который наиболее приемлем, предвари-

тельно согласовав со своим научным руководителем и отразив это в своем ин-

дивидуальном плане. Рабочий (черновой) вариант главы научно-

квалификационной работы не должен представлять из себя набор цитат из на-

учных изданий и комментарий действующего законодательства, в нем уже 

должны проявляться  авторские позиции по отдельным  вопросам и хотя бы по-

пытки решить те или иные исследовательские задачи. Рабочий вариант главы 

научно-квалификационной работы обязательно обсуждается с научным руко-

водителем, который должен выявить основные недостатки и достоинства мате-

риала главы и наметить продуктивные моменты и направления дальнейшего 

исследования.    

  

4 раздел Завершение работы над 1 главой диссертации  

1. Написание 1 главы диссертации 

2. Подготовка и опубликование научных статей, участие в научно-

практических конференциях 

       3. Обсуждение дальнейшей работы над диссертацией 

 

1. Написание 1 главы научно-квалификационной работы (диссертации). 

Когда макет чернового варианта главы уже готов, начинается работа над 

беловой рукописью. К этому моменту должны быть собраны все необходимые 

материалы (в том числе в результате прохождения научно-исследовательской 

практики), сделаны необходимые обобщения и выводы, устранены недостатки, 

высказанные научным руководителем. Начинается детальная шлифовка текста 

диссертации. Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждое 

предложение, каждое отдельное слово. Аспирант еще раз проверяет, насколько 

заглавие его работы и название его глав и параграфов соответствует их содер-
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жанию, уточняет композицию диссертационного произведения, расположение 

материалов и их рубрикацию. Желательно также еще раз проверить убедитель-

ность аргументов в защиту своих научных положений.  

Необходимо уделить самое серьезное внимание языку и стилю научно-

квалификационной работы. Научное изложение состоит главным образом из 

рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в ре-

зультате исследования фактов действительности. Для научного текста харак-

терна смысловая законченность, целостность и связность. Следует твердо пом-

нить, что научный термин – не просто слово, а выражение сущности данного 

явления. Стилистика научной речи должна быть освобождена от всякого рода 

пустословия, отличаться краткостью и доступностью восприятия материала, 

соответствовать всем правилам русского языка.  

Особое внимание следует уделить проверке материала научно-

квалификационной работы на предмет некорректных заимствований. В на-

стоящее время существует компьютерная программа «Антиплагиат», с помо-

щью которой проверяется объем  оригинального текста научной работы. Сам по 

себе высокий показатель некорректных заимствований уже свидетельствует о 

невысоком качестве научного исследования. Как отмечается в Положении о 

присуждении ученых степеней, диссертация должна быть написана автором 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельст-

вовать о личном вкладе автора в науку (п. 10). При написании научно-

квалификационной работы аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источ-

ник заимствования материалов или отдельных результатов.  

2. Подготовка и опубликование научных статей, участие в научно-

практических конференциях 

Процесс подготовки и опубликования научных статей, участие в научно-

практических конференциях в отличие от начального этапа работы над научно-

квалификационной работой осуществляется уже на новом качественном уров-

не. Поскольку первые шаги по написанию научно-квалификационной работы 
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уже сделаны, в последующем аспирант уже не испытывает трудности в поиске 

материала для своих научных статей и тезисов для докладов на научно-

практических конференциях. Особенно при целостном приеме подготовки на-

учно-квалификационной работы аспирант имеет больше возможностей для ап-

робации своих исследований. Конечно, формат научных статей требует соот-

ветствующей обработки диссертационного материала, но это уже чисто техни-

ческая работа, поскольку основные идеи и предложения уже сформулированы и 

требуют лишь внешнего оформления. Практика показывает, что продуктив-

ность работы аспиранта по подготовке и опубликованию научных статей, уча-

стия в научных конференциях резко возрастает, особенно в завершающий этап 

работы над научно-квалификационной работой.  

3. Обсуждение дальнейшей работы над научно-квалификационной рабо-

той (диссертацией). 

Поскольку работа над диссертацией – это творческий процесс, даже 

сформулированные выводы и предложения требуют своего совершенствования 

вплоть до вынесения диссертации на защиту. Корректировке может подвер-

гаться  план научно-квалификационной работы, аргументация выводов и пред-

ложений, эмпирические данные, на основе которых сформулированы научные 

идеи. В юридических науках нередки случаи, когда в результате изменения 

действующего законодательства становятся неактуальными отдельные пробле-

мы исследования. В этой связи аспирант должен постоянно находиться в курсе 

происходящих изменений, особенно если они касаются темы его научно-

квалификационной работы, следить не только за изменениями законодательст-

ва, но и за научными и политическими дискуссиями, ведущимися по пробле-

мам, которые представляют предмет диссертационного исследования аспиран-

та, быть в курсе содержания недавно защищенных диссертаций по аналогич-

ным темам.  Все это поможет вовремя скорректировать свое исследование от-

носительно нетрудоемким путем.   

Как показывает опыт подготовки диссертационных исследований, о за-

вершении диссертации свидетельствует подготовка ее введения. Именно введе-
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ние с ее положениями, выносимыми на защиту, является квинтэссенцией науч-

ного исследования. Именно введение целиком включается в автореферат дис-

сертации и служит показателем зрелости исследования. По опубликованному 

автореферату диссертации, в свою очередь, научное сообщество в основном 

может судить о том, что представляет из себя диссертационное исследование. 

Разумеется, что столь важные вехи работы над диссертацией не могут не быть 

предметом обсуждения с научным руководителем.    

 

2.3 Основные этапы и результаты подготовки научно-

квалификационной работы  

 

Раздел 1 Выбор темы исследования и составление плана  

1.Обсуждение и выбор темы исследования  

2. Обсуждение плана диссертации 

3. Самостоятельная работа по выбору темы и составлению плана 

диссертации 

4. Аттестация 

 

Раздел 2 Подбор и изучение источников по теме диссертации  

          1. Ознакомление с научно-исследовательскими работами и анализ 

нормативных               правовых источников по теме диссертации. 

2. Обсуждение  найденной аспирантом научной литературы и 

нормативных правовых      источников с целью возможности их использования 

в диссертации. 

3. Аттестация 

 

Раздел 3 Начальный этап работы над проблемами исследования  

1. Подготовка и опубликование научных статей, участие в научно-

практических      конференциях.  

2. Консультация по вопросам 1 главы диссертации, подготовки научных 
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статей и тезисов докладов к конференциям 

3. Аттестация 

 

Раздел 4 Работа над 1-й главой диссертации  

1. Написание 1-й главы диссертации  

2. Консультация по вопросам 1 главы диссертации, 

3. Аттестация 

 

Раздел 5 Работа над 2-й главой диссертации 

1. Написание 2-й главы диссертации, подготовка и опубликование 

научных статей, участие в научно-практических конференциях  

2. Корректировка плана научного исследования в соответствие с 

полученными     результатами. Консультация по вопросам 2 главы диссертации, 

подготовки научных статей и тезисов докладов к конференциям  

3. Аттестация 

 

Раздел 6 Завершение работы над диссертацией  

1. Завершение написания диссертации, составление ее автореферата, 

подготовка и    опубликование научных статей, участие в научно-практических 

конференциях 

2. Консультация по вопросам оставшейся части диссертации, подготовки 

научных статей и тезисов докладов к конференциям. Обсуждение автореферата 

диссертации, в т.ч. положений выносимых на защиту 

3. Аттестация 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна содержать ре-

шение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, являться самостоятельным научным исследованием, выполненным 

лично аспирантом по актуальной для современного конституционного и муни-

ципального права теме. 
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Этапы подготовки научно-квалификационной работы представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 - Этапы подготовки диссертации 

Подготовка и непосредственное выполнение научно-квалификационной 

работы (диссертации) осуществляются аспирантом в строгом соответствии с 

заданием и планом-графиком, разработанными научным руководителем и ут-

верждаемыми деканом факультета  и заведующим выпускающей кафедрой. 

В задании определяется круг вопросов, подлежащих исследованию, необ-
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ходимость сбора, изучения и обобщения законодательного материала, юриди-

ческой практики; устанавливаются конкретные сроки представления разделов 

работы, чернового и окончательного вариантов научно-квалификационной ра-

боты научному руководителю, на кафедру.  

Все корректировки в организации, содержании выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации) возможны лишь по согласованию с 

научным руководителем, руководителем аспирантской программы, руководи-

телями кафедры и факультета.  

Успешная работа аспиранта во многом зависит от правильной организа-

ции, своевременности и добросовестности ее выполнения. 

Научный руководитель периодически проводит с аспирантом консульта-

ции о ходе выполнения работы, проверяет ее выполнение по частям и в целом.  

Выпускающая кафедра вправе заслушивать научных руководителей  о ходе 

подготовки аспирантами научно-квалификационных работ (диссертаций) и 

прохождения научно-исследовательской практики. По этим вопросам аспиран-

ты при необходимости приглашаются на заседание кафедры. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна содержать сле-

дующие структурные элементы (рисунок 2): 

– титульный лист; 

– содержание;  

– введение; 

– содержание работы: главы, параграфы, пункты, подпункты; 

– заключение; 

– библиографический список (список использованной литературы); 

– приложения (если по теме исследования имеются публикации или иные 

акты апробации результатов исследования прилагается, список со сведениями 

об этой апробации.  К работе также могут быть приобщены анкеты, таблицы, 

графики и др., на которые автор  делает ссылки в тексте основной части рабо-

ты). 
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Рис. 2 - Структура  научно-квалификационной работы (диссертации) 
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§2. Наименование §3. Наименование 

Глава 3. Наименование 

(предложения, рекомендации, основы методики) 

Заключение 

(основные выводы, дальнейшие перспективы разработки проблемы)  

Библиографический 

список 

Приложения 

§1. Наименование 

§1. Наименование §2. Наименование §3. Наименование 
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Содержание включает перечисление частей работы, начиная от введения, 

заканчивая приложениями, с указанием страницы начала каждой части. 

Во введении кратко обосновывается выбор темы, указывается ее актуаль-

ность; степень освещения в литературе с указанием основных научных источ-

ников; цели и задачи исследования; предмет и объект исследования; эмпириче-

ский материал, послуживший основой исследования; методологическая база 

исследования, научная новизна исследования и основные положения, выноси-

мые на защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации, апроба-

ция результатов исследования. В конце введения необходимо привести краткое 

содержание последующих глав диссертации. 

Обосновывая актуальность темы исследования, необходимо кратко обо-

значить причины выбора именно данной темы, охарактеризовать современное 

состояние законодательства и других общественных явлений, степень научной 

разработанности в юридической литературе. 

При определении предмета и объекта исследования следует учитывать, 

что объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это об-

ласть деятельности или сфера общественных отношений, которая подвергается 

исследованию, то предмет – это изучаемая нормативно-правовая база, судебная, 

административная, муниципальная практика, складывающаяся по поводу объ-

екта исследования, доктрины и концепции, объясняющие и (или) обосновы-

вающие исследуемый правовой институт. 

При выполнении научно-квалификационной работы (диссертации) могут 

использоваться следующие методы исследования: изучение и анализ научной 

юридической литературы; изучение и обобщение отечественной и зарубежной 

практики; сравнение, анализ, синтез, моделирование, интервьюирование и др.   

При указании на апробацию результатов исследования важно привести 

конкретные сведения о фактах такого внедрения (публикации научных статей, 

участие в научно-практических конференциях, акты о внедрении правотворче-

ских инициатив, выполнение хоздоговорных научных работ, и т.п.) 

Основная часть работы включает главы, деление  которых на параграфы, 
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пункты и подпункты зависит от темы диссертации и анализируемого материа-

ла.  

Во всех случаях в работе излагаются научные источники, дается критиче-

ский анализ взглядов ученых и практиков, отражается позиция автора диссер-

тации, подкрепляемая соответствующими аргументами. Нельзя сводить работу 

к перечислению точек зрения различных авторов, ограничиваясь утверждением 

о согласии или несогласии с тем или иным автором. Полемика с отдельными 

авторами должна быть основана на сопоставлении доводов, анализе законода-

тельства и практики его применения, обобщении. В необходимых случаях при-

водятся статистические данные, материалы анкетирования, интервью, примеры 

из практики деятельности конкретных органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления, учреждений, организаций. 

При изложении тех или иных позиций и взглядов, высказанных в литера-

туре, а также при цитировании, необходимо давать ссылки на соответствующих 

авторов с указанием фамилии автора, наименования работы, года и места изда-

ния, страницы. Излагаемые положения и акты закона должны иллюстрировать-

ся примерами из практики, при этом нужно указывать их источник. 

 В зависимости от темы исследования в научно-квалификационной работе 

(диссертации) может быть глава, посвященная истории вопроса, либо теорети-

ческая часть. В то же время историко-теоретическое исследование может быть 

соединено с анализом действующего законодательства и практики его приме-

нения, особенно при выполнении работ по теории конституционного и муни-

ципального права и отдельным конституционно-правовым или муниципально-

правовым институтам. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) завершается заключени-

ем, в котором кратко в обобщенном виде излагаются основные выводы и пред-

ложения, приведенные в отдельных разделах. В основном это должны быть 

предложения по совершенствованию законодательства и практики его приме-

нения, использованию результатов исследования. В начале заключения должно 

указываться на то, как (в какой степени), по мнению автора, удалось выполнить 
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поставленные исследовательские задачи. Выводы и предложения должны со-

провождаться комментариями автора по поводу возможности их реализации. 

В конце работы должен быть дан библиографический список фактически 

использованных источников, в котором выделяются: нормативные правовые 

акты, материалы судебной, административной, муниципальной практики, спе-

циальная литература, использованные диссертации и авторефераты диссерта-

ций, интернет ресурсы (официальные сайты органов государственной власти и 

органов местного самоуправления). 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут 

включать: материалы, дополняющие текст: схемы, таблицы, статистические и 

социологические анализы и обзоры, графики, и др. На все приложения в дис-

сертации должны быть ссылки. В качестве отдельного самостоятельного при-

ложения, при наличии у аспиранта научных публикаций, актов о внедрении, и 

т.п. по теме диссертационного исследования, должен быть оформленный над-

лежащим образом список таких публикаций (документов).  

 

2.4   Руководство   научными   исследованиями,   контроль   за   их  

выполнением и критерии оценки работы аспиранта  

 

Руководство общей программой научных исследований осуществляется 

научным руководителем аспиранта и заведующим кафедрой теории государст-

ва и права и конституционного права. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание научно-

квалификационной работы) осуществляет научный руководитель аспиранта.  

Обсуждение плана и промежуточных результатов научных исследований 

проводится на заседаниях кафедры теории государства и права и конституци-

онного права юридического факультета ОГУ.  

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения науч-

ному руководителю. Отчет о научно-исследовательской деятельности аспиран-
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та с визой научного руководителя должен быть представлен на кафедру теории 

государства и права и конституционного права. К отчету прилагаются ксероко-

пии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также 

докладов и выступлений магистранта в рамках научно-исследовательского се-

минара кафедры.  

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской деятельности и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите научно-квалификационной работе (диссертации) не допускаются.  

По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской деятельности аспиранта в семестре, выставляется итоговая 

оценка (дифференцированный зачет).  

Аспиранты, не предоставившие в установленный срок отчеты по научно-

исследовательской работе и не сдавшие положительно дифференцированный 

зачет, к защите диссертации не допускаются.  

Для проведения текущей и промежуточной аттестации научно-

исследовательской деятельности  аспиранта и подготовки аспирантом научно-

квалификационной работы предусмотрены следующие оценочные средства: 

1. Индивидуальный план аспиранта, прохождение процедуры утвержде-

ния темы исследования, участие в выполнении госбюджетной НИР, грантов, 

хоздоговорных работ. 

2. Портфолио аспиранта: научные публикации аспиранта; акты и справки 

о внедрении результатов исследований; разработанные лекции и семинарские 

занятия и другие методические материалы, отражающие знание современных 

проблем в исследуемой области и методические подходы к их изложению. 

3. Выступления на научных семинарах кафедры с промежуточными ре-

зультатами исследования. 

4. Отчет при прохождении промежуточной аттестации об использовании 

коммуникационных технологий с представлением их результатов (публикаций, 

докладов и др.). 

5. Представление научному руководителю и обсуждение на научном се-
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минаре кафедры раздела научно-квалификационной работы по современному 

состоянию исследуемой проблемы. 

6. Представление научному руководителю и обсуждение на заседании 

кафедры результатов проведенных исследований по теме раздела научно-

квалификационной работы. 

7. Составление разделов научной квалификационной работы. 

8. Подача заявок на гранты и конкурсы. 

9. Отражение в публикациях и научно-квалификационной работе автор-

ского вклада в проведенное исследование, проверка по системе «Антиплагиат. 

Вуз». 

Оценка работы аспиранта осуществляется на основании следующих кри-

териев:  
 

Критерий Значи

чи-

мость 

Оценка (от 1 

до 5) 

– выполнение индивидуальной исследовательской про-

граммы; 

0,1 О1=(5;4;3,2,1) 

– соблюдение графика выполнения индивидуальной 

исследовательской программы; 

0,07 О2=(5;4;3,2,1) 

– выполнение индивидуальных заданий научного ру-

ководителя; 

0,13 О3=(5;4;3,2,1) 

– подготовка и публикация статей в журналах, вклю-

ченных в список ВАК и в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ); 

0,15 О4=(5;4;3,2,1) 

– подготовка и публикация статей в журналах, индек-

сируемых в базах данных Web of Science и Scopus; 

0,15 О5=(5;4;3,2,1) 

– наличие патентов и других объектов интеллектуаль-

ной собственности; 

0,05 О6=(5;4;3,2,1) 

– участие аспиранта в значимых конференциях по теме 

своего исследования; 

0,1 О7=(5;4;3,2,1) 

– участие в научно-исследовательской работе кафедры; 0,1 О8=(5;4;3,2,1) 

– участие в кафедральных и междисциплинарных на-

учных семинарах; 

0,05 О9=(5;4;3,2,1) 

–  готовность глав научно-квалификационной работы 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

0,1 О10=(5;4;3,2,1) 

Итоговая оценка 1b 
n

n

 


n

nnOb  
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Критерии оценивания 

Оценочные средства 
Критерий для оцен-

ки «5» 

Критерий для оцен-

ки «4» 

Критерий для 

оценки «3» 

Критерий для оцен-

ки «2» 

Выполнение инди-

видуальной иссле-

довательской про-

граммы 

Процент выполне-

ния программы 

составляет 86% и 

более 

Процент выпол-

нения программы 

составляет от 71%  

до 85% 

Процент выпол-

нения программы 

составляет от 

55%  до 70% 

Процент выпол-

нения программы 

составляет менее 

50% 

Соблюдение графи-

ка выполнения ин-

дивидуальной ис-

следовательской 

программы 

Процент соблюде-

ния графика про-

граммы составляет 

90% и более 

Процент соблюде-

ния графика про-

граммы составляет 

от 80% до 85%  

Процент соблюде-

ния графика про-

граммы составляет  

от 60% до 75% 

Процент соблюде-

ния графика про-

граммы составляет  

менее 50% 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

научного руководи-

теля 

Процент выполне-

ния заданий со-

ставляет 90% и 

более 

Процент выполне-

ния заданий со-

ставляет от 80% до 

85% 

Процент выполне-

ния заданий со-

ставляет  от 60% 

до 75% 

Процент выпол-

нения заданий со-

ставляет  менее 

50% 

Подготовка и публи-

кация статей в жур-

налах, включенных в 

список ВАК и в Рос-

сийский индекс на-

учного цитирования 

(РИНЦ) 

Процент подго-

товки и публико-

вания статей со-

ставляет  

95% и более 

Процент подго-

товки и публико-

вания статей со-

ставляет 

  более 50%  

Процент подго-

товки статей со-

ставляет  

50% 

Процент подго-

товки и публико-

вания статей 

составляет 

менее 50% 

Подготовка и публи-

кация статей в жур-

налах, индексируе-

мых в базах данных 

Web of Science и 

Scopus 

Процент подго-

товки и публико-

вания статей со-

ставляет  

95% и более 

Процент подго-

товки и публико-

вания статей со-

ставляет более 

50% 

Процент подго-

товки статей со-

ставляет 

 50% 

Процент подго-

товки и публико-

вания статей 

составляет 

менее 50% 

Наличие патентов 

и других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Процент наличия 

патентов составля-

ет более 70%  

Процент наличия 

патентов составля-

ет 65% 

Процент наличия 

патентов составля-

ет 60% 

Процент наличия 

патентов состав-

ляет менее 50% 

Участие аспиранта в 

значимых конфе-

ренциях по теме 

своего исследования 

Процент участия в 

конференциях со-

ставляет 95% и 

более 

Процент участия в 

конференциях со-

ставляет от 80% до 

85% 

Процент участия в 

конференциях со-

ставляет от 60% до 

75% 

Процент участия в 

конференциях со-

ставляет менее 

50% 

Участие в научно-

исследовательской 

работе кафедры 

Процент участия в 

исследовательской 

работе составляет 

95% и более 

Процент участия в 

исследовательской 

работе составляет 

80% до 85% 

Процент участия в 

исследовательской 

работе составляет  

от 60%  до 75% 

Процент участия в 

исследовательской 

работе составляет 

менее 50% 

Участие в кафед-

ральных и междис-

циплинарных науч-

ных семинарах 

Процент участия в 

семинарах состав-

ляет 95% и более 

Процент участия в 

семинарах состав-

ляет 80% до 85% 

Процент участия 

в семинарах со-

ставляет от 60% 

до 75% 

Процент участия в 

семинарах состав-

ляет менее 50% 

Готовность глав на-

учно-

квалификационной 

работы на соискание 

ученой степени кан-

дидата наук 

Процент готовно-

сти квалификаци-

онной работы со-

ставляет 100% 

Процент готовно-

сти квалификаци-

онной работы со-

ставляет от 85% до 

95% 

Процент готовно-

сти квалификаци-

онной работы со-

ставляет от 65% до 

80% 

Процент готовно-

сти квалификаци-

онной работы со-

ставляет менее 

55% 
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Методика оценивания 

 

Интегральный показатель уровня учебных достижений: 

 





n

i

ii ObI
1

, 

где bi – коэффициент значимости (вес); 

Oi – оценка обучающегося по i-му оценочному средству (2, 3, 4 или 5). 

 

Шкала для определения итоговой оценки 

 

Интервалы значений интегрального показа-

теля уровня учебных достижений 

Итоговая оценка 

55,4  I  5 (отлично) 

5,45,3  I  4 (хорошо) 

5,35,2  I  3 (удовлетворительно) 

5,2I  2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


