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1. Общие положения  
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
            Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о  системе и структуре иностранного языка, профессиональной терминологии и 

терминологии научной сферы на иностранном языке с последующим применением в про-

фессиональной сфере и практических навыков (формирование), в овладении обучающими-

ся способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую  деятельность в 

соответствующей профессиональной области с применением иностранного языка, в фор-

мировании готовности участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач с применением 

иностранного языка. 

Задачи учебной дисциплины: 

развитие лингвистических  навыков, необходимых в профессиональной и исследова-

тельской деятельности; 

углубление представлений о лексических, грамматических, стилистических нормах 

научного текста на иностранном языке; 

овладение навыками самостоятельной ориентации в устных и письменных текстах 

научной направленности при чтении, переводе и интерпретации; 

обучить навыкам участия в различных видах  устных выступлений на иностранном 

языке (конференции, симпозиумы, круглые столы). 

 

          1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки», направленности (профилю) «Социальная психология, политиче-

ская и экономическая психология» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и уме-

ниях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История и философия науки», «Методы научных исследований», 

«Социальная психология профессиональной деятельности преподавателя-исследователя». 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» является базовым для после-

дующего освоения программного материала учебных дисциплин «Технология работы с 

большими данными», профильных дисциплин вариативной части образовательной про-

граммы, научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, педагогической и ис-

следовательской практик. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, УК-1, УК-3, 

УК-4, УК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования - программой подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности 

(профилю)   «Социальная психология, политическая и экономическая психология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетен-

ции 
Результаты обучения 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных ме-

тодов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: особенности функционального научного 

стиля английского языка, необходимые для вос-

приятия и грамотной интерпретации научных 

иноязычных текстов и оформления собственного 

дискурса; 

- правила коммуникативного поведения в ситуа-

циях межкультурного научного и профессиональ-

ного общения в устной и письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению науч-

ных трудов на изучаемом языке, принятые в меж-

дународной практике с целью публикации собст-

венных работ в зарубежных научных изданиях. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической формах в ситуа-

циях научного и профессионального обмена (де-

лать презентации, доклады, слушать научные со-

общения, лекции, участвовать в обсуждениях); 

- писать научные статьи, эссе, тезисы; 

- читать научную литературу на иностранном 

языке и оформлять извлеченную информацию в 

виде аннотации, перевода, реферата; 

Владеть: навыками работы с обширными базами 

научной информации с применением изучаемого 

иностранного языка; 

- навыками различных видов чтения на иностран-

ном языке: просмотрового, ознакомительного, 

изучающего для обработки большого количества 

информации; 

-  навыками выступления перед аудиторией с со-

общениями, презентациями, докладами по тема-

тике, связанной с проводимым исследованием; 

-  навыками компрессии информации для состав-

ления аннотаций, обзоров, рефератов 

- навыками  продуцирования собственных пись-

менных научных текстов на иностранном языке. 

УК-1 способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисцип-

линарных областях 

Знать: - иноязычную терминологическую базу на-

учных исследований в сфере  психологии 

- методы оценки и анализа  иноязычных научных 

текстов изучаемой специальности  

Уметь: распознавать и переводить  иноязычные 

термины  научных исследований в сфере  психо-

логии 

 - проводить анализ  иноязычных научных текстов 

изучаемой специальности 
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Владеть: навыками понимания и использования 

иноязычных терминов в сфере психологии при 

реализации  всех видов речевой деятельности. 

- навыками проведения анализа  иноязычных на-

учных текстов изучаемой специальности и пред-

ставления  результатов на иностранном языке 

 - навыками  продуцирования собственных пись-

менных научных текстов на иностранном языке 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и ме-

ждународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и на-

учно-образовательных 

задач 

Знать:  

- правила коммуникативного поведения в ситуа-

циях межкультурного научного и профессиональ-

ного общения в устной и письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению науч-

ных трудов на изучаемом языке, принятые в меж-

дународной практике с целью публикации собст-

венных работ в зарубежных научных изданиях. 

Уметь: - осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической формах в ситуа-

циях научного и профессионального обмена ( де-

лать презентации, доклады, слушать научные со-

общения, лекции, участвовать в обсуждениях ); 

- писать научные статьи, эссе, тезисы; 

- использовать этикетные формы научно - профес-

сионального общения. 

Владеть: - навыками различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, ознакоми-

тельного, изучающего для обработки большого 

количества информации; 

-  навыками выступления перед аудиторией с со-

общениями, презентациями, докладами по тема-

тике, связанной с проводимым исследованием; 

- навыками  продуцирования собственных пись-

менных научных текстов на иностранном языке. 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государст-

венном и иностранном 

языках 

Знать: методы и технологии работы с обширными 

базами научной информации с применением изу-

чаемого иностранного языка (поиск, перевод и 

анализ), в том числе с помощью международных 

баз данных публикационной активности 

Уметь: применять методы и технологии работы с 

обширными базами научной информации с при-

менением изучаемого иностранного языка (поиск, 

перевод и анализ), в том числе с помощью между-

народных баз данных публикационной активности 
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Владеть: -  навыками работы с обширными базами 

научной информации с применением изучаемого 

иностранного языка (поиск, перевод и анализ), в 

том числе с помощью международных баз данных 

публикационной активности 

УК-5 способность планировать 

и решать задачи собст-

венного профессиональ-

ного и личностного раз-

вития 

Знать:  особенности функционального научного 

стиля английского языка, необходимые для вос-

приятия и грамотной интерпретации научных 

иноязычных текстов и оформления собственного 

дискурса; 

- правила коммуникативного поведения в ситуа-

циях межкультурного научного и профессиональ-

ного общения в устной и письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению науч-

ных трудов на изучаемом языке, принятые в меж-

дународной практике с целью публикации собст-

венных работ в зарубежных научных изданиях.  

Уметь:  

- осуществлять устную коммуникацию в моноло-

гической и диалогической формах в ситуациях 

научного и профессионального обмена (делать 

презентации, доклады, слушать научные сообще-

ния, лекции, участвовать в обсуждениях); 

- писать научные статьи, эссе, тезисы; 

- читать научную литературу на иностранном 

языке и оформлять извлеченную информацию в 

виде аннотации, перевода, реферата; 

- использовать этикетные формы научно - профес-

сионального общения. 

Владеть: -  навыками работы с обширными базами 

научной информации с применением изучаемого 

иностранного языка; 

- навыками различных видов чтения на иностран-

ном языке: просмотрового, ознакомительного, 

изучающего для обработки большого количества 

информации; 

-  навыками выступления перед аудиторией с со-

общениями, презентациями, докладами по тема-

тике, связанной с проводимым исследованием; 

-  навыками компрессии информации для состав-

ления аннотаций, обзоров, рефератов 

- навыками  продуцирования собственных пись-

менных научных текстов на иностранном языке. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего         50         50  

В том числе контактная работа обучающихся с преподава-

телем: 

   

Учебные занятия лекционного типа    

Учебные занятия семинарского типа 50 50  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 67 67  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 25 25  

Выполнение практических заданий 24 24  

Реферат 10 10  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Контроль 27 27  

Вид промежуточной аттестации экзамен 

(кандид.) 

экзамен 

(кандид.) 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 144, 4 з.е. 144, 4 з.е.  

 

 

 

 

 

Заочная форма 
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Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 22 22  

В том числе контактная работа обучающихся с преподава-

телем: 

   

Учебные занятия лекционного типа    

Учебные занятия семинарского типа          22 22  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, всего  113        113  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 55 55  

Выполнение практических заданий 30 30  

Реферат 14 14  

Рубежный текущий контроль 14 14  

Контроль 9 9  

Вид промежуточной аттестации экзамен 

(кандид.) 

экзамен 

(кандид.) 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 144 ч., 4 з.е. 144 ч., 4 

з.е. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет всего 50 часов. 

Объем самостоятельной работы – 67 часов. 
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№ 

п/

п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
и промежуточной аттеста-

ции 

Все

го 

С

ам

ос

то

ят

. 

ра

бо

та 

Аудиторные 

занятия 

В

се

го 

Л

ек

ци

он

но

го 

ти

па 

С

е

м

и

н

ар

ск

ог

о 

т

и

п

а 

Л

аб

о

ра

то

р

н

ы

е 

за

н

ят

и

я 

К

он

т. 

ра

бо

та 

Ре

фе

ра

т 

Д

ок

ла

д 

Э

сс

е 

Те

ст

ир

ов

ан

ие 

За

че

т/

ди

ф

ф. 

за

че

т 

Эк-

за-

мен 

(ка

нди

д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Раздел 1. Работа над языковым 

материалом 72 33 25 
 2

5 
        

 
Тема 1. Функциональный стиль науч-

ной литературы (лексико-

грамматические особенности) 

      
* 

   
* 

  

 
Тема 2. Основы научного перевода: 

адекватность, переводческие трансфор-

мации; контекстуальные замены; мно-

гозначность лексики 

      
* 

   
* 

  

 Раздел 2. Обучение видам речевой 

коммуникации 72 34 25 
 2

5 
        

 Тема 1. Аудирование научных текстов 

и говорение 
        

* 
    

 Тема 2. Чтение и перевод, смысловой 

анализ и презентация текстов 
        

* 
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Тема 3. Письмо: создание вторичных 

(аннотация, обзор, реферат) и собствен-

ных научных текстов (статья, доклад, 

обоснование исследования) и их пре-

зентация 

       
* 

     

Об-

щий 

объем  

Итого часов 
144 67 50 

 5

0 
       

27 

Всего часов  
144 67 50 

 5

0 
       1 

сем. 

 

 

 

 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 22 часа. 

Объем самостоятельной работы – 113 часов.  

№ 

п/

п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
и промежуточной аттеста-

ции 

Вс

его 

Са

мо

сто

ят. 

ра-

бо-

та 

Аудиторные 

занятия 

В

се

го 

Л

ек

ци

он

но

го 

ти

па 

С

ем

ин

ар

ск

ог

о 

ти

па 

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

е 

з

а

н

я

т

и

я 

К

он

т. 

ра

бо

та 

Ре

фе

ра

т 

Д

ок

ла

д 

Эс

се 

Те

ст

ир

ов

ан

ие 

За

че

т/

ди

ф

ф. 

за

че

т 

Эк-

за-

мен 

(кан

дид.

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Раздел 1. Работа над языковым 

материалом 
72 58 11 

 
11 
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Тема 1. Функциональный стиль науч-

ной литературы (лексико-

грамматические особенности) 

      
* 

   
* 

  

 
Тема 2. Основы научного перевода: 

адекватность, переводческие транс-

формации; контекстуальные замены; 

многозначность лексики 

      
* 

   
* 

  

 Раздел 2. Обучение видам рече-

вой коммуникации 
72 55 11 

 
11 

        

 Тема 1. Аудирование научных тек-

стов и говорение 
        

* 
    

 Тема 2. Чтение и перевод, смысловой 

анализ и презентация текстов 
        

* 
    

 

Тема 3. Письмо: создание вторичных 

(аннотация, обзор, реферат) и собст-

венных научных текстов (статья, док-

лад, обоснование исследования) и их 

презентация 

       
* 

     

Об-

щий 

объем   

Итого часов 14

4 

11

3 
22 

 
22 

       
9 

Всего часов 14

4 
11

3 
22 

 
22 

       1 

курс 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине  
 

Раздел 1. Работа над языковым материалом 

 

Тема 1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-грамматические осо-

бенности) 
Цель: изучение  основных принципов и методов перевода  текстов научного стиля 

речи. Обучение письменному переводу и редактированию научных текстов.  ОПК-1, УК-1, 

УК -3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: фонетика, лексика, грамматика, 
функциональная стилистика английского языка. Содержательно-формальный ас-

пект научного функционального стиля: жанровое разнообразие научной прозы, лексический 

состав и особая роль специальной терминологии, морфологические и синтаксические осо-

бенности научного дискурса. 

Вопросы для самоподготовки и дальнейшего обсуждения: изучение лексического 

и грамматического материала, характерного для научного стиля английского языка. Изуче-

ние характерных особенностей научного текста, выполнение предпереводческого анализа, 

выполнение письменного перевода, выполнение редактирования. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: проверка и обсуждение 

выполнения письменного перевода и контрольной работы. 
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Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: проверка выпол-

нения письменного перевода и контрольной работы. 

 

Тема 2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие трансформа-

ции; контекстуальные замены; многозначность лексики 

Цель: изучение  основных принципов и методов перевода  текстов научного стиля 

речи. Обучение письменному переводу и редактированию научных текстов.  ОПК-1, УК-1, 

УК -3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: грамматические трансформации. 

Приемы грамматических трансформаций: перестановки, опущения и добавления, пере-

стройки и замены предложений.  Стилистические трансформации. Приемы стилистических 

трансформаций: синонимические замены и описательный перевод, компенсация и прочие 

виды замен. Лексические трансформации: замена и добавления, конкретизация и генерали-

зация предложений, опущения. Контекстуальные замены. Многозначность лексики. "Лож-

ные друзья" переводчика. 

Вопросы для самоподготовки и дальнейшего обсуждения: изучение лексического 

и грамматического материала, характерного для научного стиля английского языка. Изуче-

ние характерных особенностей научного текста, выполнение предпереводческого анализа, 

выполнение письменного перевода, выполнение редактирования. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: проверка и обсуждение 

выполнения письменного перевода со словарем. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: проверка выпол-

нения письменного перевода со словарем. 

 
Раздел 2. Обучение видам речевой коммуникации 

 

Тема 1. Аудирование научных текстов и говорение 

Цель: активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Активизация навыков аудирования  научной речи, понимания 

услышанного, возможности обсуждения и комментирования звучащей иноязычной речи. 

ОПК-1, УК-1, УК -3, УК-4, УК-5 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аудирование. Понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической 

речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на аудионо-

сителях. Понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового 

и профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности высказы-

ваний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргумента-

ции, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, 

просьб и т.д.). Работа направлена на выработку у обучающихся следующих умений: 

– монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и неподготов-

ленного высказывания по темам направленности (профиля) и по научно-квалификационной 

работе (диссертации) (в форме сообщения, информации, доклада); 

– диалогической речи, позволяющими обучаемому принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его направленностью (профилем) и научно-квалификационной рабо-

той (диссертацией). 

Вопросы для самоподготовки и дальнейшего обсуждения (на иностранном 

языке):   
1. Структура научного текста. 

2. Формулирование проблемы исследования. 

3. Методы исследования. 

4. Описание эксперимента и полученных данных. 
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5. Систематизация и интерпретация данных. 

6. Построение заключений и выводов. 

7. Оформление ссылок и сносок. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: устный групповой и 

индивидуальный опрос, выполнение и проверка устного перевода. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный доклад на 

иностранном языке о научной деятельности аспиранта. 

 

Тема 2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов 

Цель: контроль усвоения знаний и сформированности умений и навыков по темам 

«Научная речь на английском языке». ОПК-1, УК-1, УК -3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее чтение. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык и 

с родного на иностранный. Понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие транс-

формации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; многозначность 

слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений интер-

национальных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Вопросы для самоподготовки  и дальнейшего обсуждения: 

I. Переведите предложения на русский язык: 

1. В работе рассматриваются основные теоретические положения, касающиеся во-

просов эволюции.  

2. Работа представляет собой критический обзор и теоретическое обобщение всех 

данных и результатов, полученных в этой области.  

3. Книга отражает современное состояние фундаментальных исследований в этой 

чрезвычайно важной области.  

4. В работе дано множество примеров, иллюстрирующих основные положения, ко-

торые здесь обсуждаются. 

5. В первых двух главах данной монографии речь идёт о …  

6. Здесь дано обоснование для применения именно такой методики.  

7. Последние данные по ... приводятся как в первой, так и в последней частях книги.  

8. Книга охватывает обширный материал, о чем можно судить по многочисленным 

подзаголовкам глав.  

9. С первой до последней главы приводятся многочисленные примеры, которые ил-

люстрируют рассматриваемую проблему. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: фронтальный и индиви-

дуальный опрос. Оценка навыков диалогической речи в ходе ролевых игр по вышеуказан-

ной теме. Пересказ, аннотирование и реферирование текстов по научной проблематике. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций и освоенных 

компетенций: проверка выполнения письменного перевода, устный перевод с листа с под-

готовкой. Воспроизведение информативного содержания текста-источника используются в 

зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 

прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или аннотации, уделяет-

ся внимание тренировке в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому 

(ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с использованием словаря. 

Все виды чтения служат единой конечной цели – научиться свободно читать иностранный 

текст по направленности (профилю). 

 

Тема 3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и собствен-

ных научных текстов (статья, доклад, обоснование исследования) и их презентация. 

Цель: контроль усвоения знаний и сформированности умений и навыков  

составления письменных и устных текстов по темам «Научная речь на английском языке». 

ОПК-1, УК-1, УК -3, УК-4, УК-5 
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Перечень изучаемых элементов содержания:  план или конспект к прочитанному, 

изложение содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, ре-

ферата и аннотации)  - вторичные тексты;  доклад и сообщение по теме направленности 

(профиля) аспиранта, научная статья для публикации в зарубежном научном издании – 

первичные тексты. 

Вопросы для   самоподготовки и дальнейшего обсуждения:   
1. Виды научного текста. 

2. Научная статья. 

3. Аннотация. 

4. Резюме. 
5. Рецензия. 

Задания для самостоятельной работы аспирантов: написать рецензию на статью 

или монографию по направленности (профилю). 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: Перевод текста по 

научной проблематике (с русского языка на иностранный язык). Создание аннотации текста 

(по направлению подготовки аспиранта). 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: проверка выполнения 

письменного домашнего задания. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине  

 
5.1. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающегося по учебной дисциплине. 
 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, преду-

смотренной рабочей программой дисциплины: 

 

Структура дисциплины Вид контроля Индекс оценочного 

средства 

Текущий контроль 

Раздел 1. Работа над языковым материалом 

Тема 1. Функциональный стиль науч-

ной литературы (лексико-

грамматические особенности) 

Контрольная работа 1 Б1.Б.1- 1 

Тема 2. Основы научного перевода: 

адекватность, переводческие транс-

формации; контекстуальные замены; 

многозначность лексики 

Письменный  перевод тек-

стов по научной  проблема-

тике (с иностранного языка на 

русский язык). 

Б1.Б.1- 2 

Контроль по разделу 1 Тест 1 Б1.Б.1- 3 

Раздел 2. Обучение видам речевой коммуникации 

Тема 1. Аудирование научных текстов 

и говорение 
Доклад (на иностранном языке) Б1.Б.1- 4 
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Тема 2. Чтение и перевод, смысловой 

анализ и презентация текстов 

Чтение и перевод текста по 

научной проблематике (с 
иностранного языка на русский 

язык). 

Б1.Б.1- 5 

Тема 3. Письмо: создание вторичных 

(аннотация, обзор, реферат) и собст-

венных научных текстов (статья, док-

лад, обоснование исследования) и их 

презентация 

Перевод текста по научной 

проблематике (с русского 

языка на иностранный язык). 

Создание аннотации текста 
(по направлению подготовки 

аспиранта). 

Б1.Б.1- 6 

Контроль по разделу 2 Реферат-аннотация (написа-
ние реферативного перевода на-

учной статьи) 

Б1.Б.1- 7 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация Экзамен (кандидатский) Б1.Б.1- 8 

 

 

 

 

 

Оценочные средства по формам контроля: 
 

Текущий контроль 

Индекс оценочного сред-

ства 

Раздел / Тема 

Б1.Б.1- 1 Раздел 1. Тема 1. Функциональный стиль научной литерату-

ры (лексико-грамматические особенности) 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного меро-
приятия 

Контрольная работа. Контрольные задания входного контроля 
содержат базовые положения изучаемой дисциплины, составлены 
с расчетом на знания, полученные аспирантами в процессе изуче-
ния предшествующих (обеспечивающих) дисциплин. Задания 
включают в себя ряд заданий  различной сложности и направлены 
на выявление уровня подготовки аспирантов, достаточного для 
успешного изучения дисциплины «Иностранный язык (англий-
ский)».  

Требования к выполне-
нию задания 

1. Контрольные задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

2. На выполнение контрольных заданий аспирантам отводится 60  
минут. 
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Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

 Отлично» – знание основных положений изученного материала; зна-

ние дополнительного материала; умение привести примеры, связать 

изученный материал с  предлагаемым языковым заданием. Не менее 

85% правильных ответов. 

«Хорошо» – знание основных положений изученного материала; зна-

ние дополнительного материала; умение привести примеры, связать 

изученный материал с  предлагаемым языковым заданием. 70-84% пра-

вильных ответов. 

 «Удовлетворительно» – знание основных положений изученного мате-

риала. 55-69% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» – отсутствие знаний основных положений 
изученного материала. Менее 54 % правильных ответов.  

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается спо-

собность и активность аспиранта в самостоятельности и полноте суж-

дений. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающим-
ся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю. 

Б1.Б.1- 2 Раздел 1. Тема 2. Основы научного перевода: адекватность, 

переводческие трансформации; контекстуальные замены; 

многозначность лексики 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Письменный перевод текстов по научной проблематике. Перевод 

оригинального текста научной направленности законченного содержа-

ния объемом около 1500 слов с английского языка на русский язык с 

использованием словаря. 

Требования к выполнению 
задания 

Выполнить перевод и оформить его текст с использованием текстового 

редактора Microsoft Word,  шрифт Times New Roman, 14 кегль, обыч-

ный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; правое поле 25 

мм, левое, верхнее, нижнее  поле по 15 мм, выравнивание текста по 

ширине. Перевод предъявляется в распечатанном виде.  

Время на выполнение задания: 1час. 

Владение композиционно-речевыми формами; владение формами мыс-

лительно-речевой деятельности; умение понимать оригинальную пись-

менную речь в пределах изученного языкового материала; знание ор-

фографии и правил пунктуации; владение грамматической нормой 

языка; применение переводческих трансформаций; владение научной 

терминологией иностранного языка. 
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Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – перевод выполнен полностью, без  смысловых ошибок, 

без грамматических, синтаксических и стилистических ошибок. Пере-

вод оформлен в соответствии с оформлением исходного текста с со-

блюдением условий работы в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Текст переведен с сохранением семантико-стилистических соответст-

вий между оригиналом и переводом.           

«Хорошо» – перевод выполнен полностью,  с незначительными смы-

словыми ошибками, с незначительными грамматическими, синтаксиче-

скими и стилистическими ошибками. Перевод оформлен в соответст-

вии с оформлением исходного текста с соблюдением условий работы в 

текстовом редакторе Microsoft Word с незначительными неточностями. 

Текст переведен с сохранением семантико-стилистических соответст-

вий между оригиналом и переводом с незначительными неточностями.           

«Удовлетворительно» – перевод выполнен полностью, со значитель-

ными смысловыми ошибками, со значительными грамматическими, 

синтаксическими и стилистическими ошибками. Перевод оформлен в 

соответствии с оформлением исходного текста с соблюдением условий 

работы в текстовом редакторе Microsoft Word со значительными не-

точностями. Текст переведен с сохранением семантико-стилистических 

соответствий между оригиналом и переводом со значительными не-

точностями. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые 
ошибки в переводе, перевод выполнен не полностью с грубыми 
грамматическими, синтаксическими и стилистическими ошибка-
ми. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается вла-

дение композиционно-речевыми формами; владение формами мысли-

тельно-речевой деятельности; умение понимать оригинальную пись-

менную речь в пределах изученного языкового материала; знание ор-

фографии и правил пунктуации; владение грамматической нормой 

языка; применение переводческих трансформаций; владение научной 

терминологией иностранного языка.  

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающим-
ся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю. 
Форма представления – проверенное задание. 

Б1.Б.1- 3 Раздел 1. Работа над языковым материалом 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного меро-
приятия 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по ба-
зовым положениям изучаемой темы, составлены с расчетом на 
знания, полученные аспирантами в процессе изучения темы.  

Требования к выполне-
нию задания 

1. Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину. 

2. На выполнение тестовых заданий аспирантам отводится 60 минут. 

3. Использование технических средств (для дополнительных бал-
лов возможно выполнение ситуационных заданий). 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – 95-100% правильных ответов. 

«Хорошо» – 75-94% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» – 50-75% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» – менее 50% правильных ответов. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры используются: 

критерии оценки по содержанию и качеству полученных ответов, клю-

чи, оценочные листы. 

3. Результаты оценочной процедуры представляются обучающим-
ся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры. Форма 
представления – запись в журнале. 

Б1.Б.1- 4 Раздел 2. Тема 1. Аудирование научных текстов и говорение. 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Доклад. Устное выступление (доклад на иностранном языке по про-

блематике направленности (профиля) аспиранта). Доклад - вид само-

стоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а так-

же собственные взгляды на нее на иностранном языке по тематике сво-

ей научной деятельности. 

Требования к выполнению 
задания 

Подготовленный доклад  на иностранном языке по тематике научного 

исследования выполняется в устной форме. Время говорения 5-7 ми-

нут. Допускается визуальная поддержка в виде презентационного ма-

териала либо тезисных карточек. 

Владение продуктивной устной  речью официального и нейтрального 

характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением 

орфоэпической нормы  иностранного языка. 

Умение адекватно реализовать коммуникативное намерение, в соответ-

ствии с языковой нормой, прагматическими и социокультурными па-

раметрами научного дискурса. 

Умение использовать основные композиционно-речевые формы и ви-

ды устного научного дискурса. 

Проводится в устной форме. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к подготовке и представлению 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. Коммуникативные намерения полностью реализованы без 

нарушений норм иностранного языка. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его представлению вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. Коммуникативные намерения полностью реализованы 

с незначительными нарушениями норм иностранного языка. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. Коммуникативные намерения полностью реализовано со значи-

тельными нарушениями норм иностранного языка. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаружива-
ется существенное непонимание проблемы. Коммуникативные 
намерения не реализованы.  
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается вы-

полнение требований к написанию и защите доклада.  

2. Форма представления - устное выступление. 

Б1.Б.1- 5 Раздел 2. Тема 2. Чтение и перевод, смысловой анализ и пре-

зентация текстов. 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Чтение и перевод текста по научной проблематике с английского на 

русский язык (объем текста 1500 п.з.). 

Требования к выполнению 
задания 

Прочитать текст на иностранном языке. Выполнить перевод и офор-

мить его текст с использованием текстового редактора Microsoft Word,  

шрифт Times New Roman, 14 кегль, обычный интервал между букв, 

межстрочный интервал 1,5; правое поле 25 мм, левое, верхнее, нижнее  

поле по 15 мм, выравнивание текста по ширине. Перевод предъявляет-

ся в распечатанном виде.  

Время на выполнение задания: 1час. 

Владение орфоэпическими и интонационными нормами произношения 

на иностранном языке, композиционно-речевыми формами; владение 

формами мыслительно-речевой деятельности; умение понимать ориги-

нальную письменную речь в пределах изученного языкового материа-

ла; знание орфографии и правил пунктуации; владение грамматической 

нормой языка; применение переводческих трансформаций; владение 

научной терминологией иностранного языка. 
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Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

 «Отлично» – чтение выполнено с соблюдением орфоэпических и ин-

тонационных норм, перевод выполнен полностью, без  смысловых 

ошибок, без грамматических, синтаксических и стилистических оши-

бок. Перевод оформлен в соответствии с оформлением исходного тек-

ста с соблюдением условий работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Текст переведен с сохранением семантико-стилистических соот-

ветствий между оригиналом и переводом.           

«Хорошо» – чтение выполнено с  незначительными нарушениями ор-

фоэпических и интонационных норм, перевод выполнен полностью,  с 

незначительными смысловыми ошибками,  с незначительными грамма-

тическими, синтаксическими и стилистическими ошибками. Перевод 

оформлен в соответствии с оформлением исходного текста с соблюде-

нием условий работы в текстовом редакторе Microsoft Word с незначи-

тельными неточностями. Текст переведен с сохранением семантико-

стилистических соответствий между оригиналом и переводом с незна-

чительными неточностями.           

«Удовлетворительно» – чтение выполнено со значительными наруше-

ниями орфоэпических и интонационных норм, перевод выполнен пол-

ностью,  со значительными смысловыми ошибками,  со значительными 

грамматическими, синтаксическими и стилистическими ошибками. 

Перевод оформлен в соответствии с оформлением исходного текста с 

соблюдением условий работы в текстовом редакторе Microsoft Word со 

значительными неточностями. Текст переведен с сохранением семан-

тико-стилистических соответствий между оригиналом и переводом со 

значительными неточностями.           

«Неудовлетворительно» – чтение выполнено со значительными и 
множественными  нарушениями орфоэпических и интонационных 
норм, непонимание сущности задания, грубые ошибки в переводе, 
перевод выполнен не полностью с грубыми грамматическими, 
синтаксическими и стилистическими ошибками. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается вла-

дение орфоэпическими и интонационными нормами произношения на 

иностранном языке. Владение композиционно-речевыми формами; 

владение формами мыслительно-речевой деятельности; умение пони-

мать оригинальную письменную речь в пределах изученного языкового 

материала; знание орфографии и правил пунктуации; владение грамма-

тической нормой языка; применение переводческих трансформаций; 

владение научной терминологией иностранного языка.   

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающим-
ся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю. 
Форма представления – проверенное задание. 

Б1.Б.1- 6 Раздел 2. Тема 3. Письмо: создание вторичных (аннотация, 

обзор, реферат) и собственных научных текстов (статья, док-

лад, обоснование исследования) и их презентация 

Содержание задания для ру-

бежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Перевод текста по научной проблематике с русского на иностран-

ный язык со словарем (объем 1500 п.з.)./ 

Создание аннотации текста на английском языке. 

(по направлению подготовки аспиранта). 
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Требования к выполнению 
задания 

Выполнить перевод и оформить его текст с использованием текстового 

редактора Microsoft Word,  шрифт Times New Roman, 14 кегль, обыч-

ный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; правое поле 25 

мм, левое, верхнее, нижнее  поле по 15 мм, выравнивание текста по 

ширине. Перевод предъявляется в распечатанном виде.  

 Выполнить аннотацию иноязычного текста ( научной статьи по 

специальности обучающегося) 250-500 печатных знаков с пробела-

ми, оформить ее текст с использованием текстового редактора 

Microsoft Word,  шрифт Times New Roman, 14 кегль, обычный интервал 

между букв, межстрочный интервал 1,5; правое поле 25 мм, левое, 

верхнее, нижнее  поле по 15 мм, выравнивание текста по ширине. Ан-

нотация  предъявляется в распечатанном виде.  

Время на выполнение задания: 1час. 

Владение композиционно-речевыми формами; владение формами мыс-

лительно-речевой деятельности; умение понимать оригинальную пись-

менную речь в пределах изученного языкового материала; знание ор-

фографии и правил пунктуации; владение грамматической нормой 

языка; применение переводческих трансформаций; владение научной 

терминологией иностранного языка. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – перевод выполнен полностью, без  смысловых ошибок, 

без грамматических, синтаксических и стилистических ошибок. Пере-

вод оформлен в соответствии с оформлением исходного текста с со-

блюдением условий работы в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Текст переведен с сохранением семантико-стилистических соответст-

вий между оригиналом и переводом.           

«Хорошо» – перевод выполнен полностью,  с незначительными смы-

словыми ошибками,  с незначительными грамматическими, синтакси-

ческими и стилистическими ошибками. Перевод оформлен в соответ-

ствии с оформлением исходного текста с соблюдением условий работы 

в текстовом редакторе Microsoft Word с незначительными неточностя-

ми. Текст переведен с сохранением семантико-стилистических соот-

ветствий между оригиналом и переводом с незначительными неточно-

стями.           

«Удовлетворительно» – перевод выполнен полностью, со значитель-

ными смысловыми ошибками, со значительными грамматическими, 

синтаксическими и стилистическими ошибками. Перевод оформлен в 

соответствии с оформлением исходного текста с соблюдением условий 

работы в текстовом редакторе Microsoft Word со значительными не-

точностями. Текст переведен с сохранением семантико-стилистических 

соответствий между оригиналом и переводом со значительными не-

точностями.           

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые 
ошибки в переводе, перевод выполнен не полностью с грубыми 
грамматическими, синтаксическими и стилистическими ошибка-
ми. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается вла-

дение композиционно-речевыми формами; владение формами мысли-

тельно-речевой деятельности; умение понимать оригинальную пись-

менную речь в пределах изученного языкового материала; знание ор-

фографии и правил пунктуации; владение грамматической нормой 

языка; применение переводческих трансформаций; владение научной 

терминологией иностранного языка.   

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающим-
ся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю. 
Форма представления – проверенное задание. 

Б1.Б.1- 7 Раздел 2. Обучение видам речевой коммуникации 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Реферат-аннотация. Реферативный перевод на русский язык научной 

статьи по направлению подготовки или тематике научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

Требования к выполнению 
задания 

1. Работа должна быть написана на материале актуальной, оригиналь-

ной зарубежной литературы, изданной за рубежом (написанной зару-

бежным автором и опубликованной в зарубежном научном периодиче-

ском издании за последние 3 года). 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура работы: 1) титульный лист; 2) перевод на русский язык на-

учной статьи по направлению подготовки или тематике научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта, написанный на 

материале актуальной, оригинальной зарубежной литературы, издан-

ной за рубежом (написанной зарубежным автором и опубликованной в 

зарубежном научном периодическом издании за последние 3 года). 

Объем представляемого перевода: 18000 – 36000 печатных знаков (с 

пробелами); 3) ксерокопия статьи с подробным описанием источника, 

из которого она взята (название, год издания, номера страниц и т.п.), с 

приложением ксерокопии страницы с выходными данными журнала, 

сборника и пр.; 4) терминологический словарь (англо-русский), насчи-

тывающий 50 – 100 терминов и терминологических сочетаний по на-

правлению подготовки аспиранта. 

Оформление: реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-

2011. Реферат оформляется на одной стороне листа белой бумаги фор-

мата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет 

шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New 

Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по шири-

не»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). Титульный лист оформ-

ляется соответственно образцу. 

3. К реферату прилагается заполненная научным руководителем инди-

видуальная ведомость проверки реферата. 

4. Срок сдачи определяется преподавателем, осуществляющим чтение 

лекций и семинаров, но не позднее 1 месяца до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 
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Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату (докладу) и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём реферата (доклада); име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата (доклада) не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы.   

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается вы-

полнение требований к выполнению задания.  

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподава-
телю. 

 

 

 

 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является экзамен (кандидатский), который проводится в устной  

форме. 

 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
 

Код компе-

тенции 
Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы 
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ОПК-1 способность само-

стоятельно осуществ-

лять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области с 

использованием со-

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: особенности функционально-

го научного стиля английского язы-

ка, необходимые для восприятия и 

грамотной интерпретации научных 

иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила коммуникативного пове-

дения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального об-

щения в устной и письменной фор-

мах; 

- требования к содержанию и 

оформлению научных трудов на 

изучаемом языке, принятые в меж-

дународной практике с целью пуб-

ликации собственных работ в зару-

бежных научных изданиях. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: осуществлять устную ком-

муникацию в монологической и диа-

логической формах в ситуациях на-

учного и профессионального обмена 

(делать презентации, доклады, слу-

шать научные сообщения, лекции, 

участвовать в обсуждениях); 

- писать научные статьи, эссе, тези-

сы; 

- читать научную литературу на ино-

странном языке и оформлять извле-

ченную информацию в виде аннота-

ции, перевода, реферата; 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: навыками работы с обшир-

ными базами научной информации с 

применением изучаемого иностран-

ного языка; 

- навыками различных видов чтения 

на иностранном языке: просмотро-

вого, ознакомительного, изучающего 

для обработки большого количества 

информации; 

-  навыками выступления перед ау-

диторией с сообщениями, презента-

циями, докладами по тематике, свя-

занной с проводимым исследовани-

ем; 

-  навыками компрессии информа-

ции для составления аннотаций, об-

зоров, рефератов 

- навыками  продуцирования собст-

венных письменных научных тек-

стов на иностранном языке. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 
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УК-1 способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных облас-

тях 

Знать: - иноязычную терминологи-

ческую базу научных исследований 

в сфере  психологии 

- методы оценки и анализа  ино-

язычных научных текстов изучаемой 

специальности  

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: распознавать и переводить  

иноязычные термины  научных ис-

следований в сфере  психологии 

 - проводить анализ  иноязычных 

научных текстов изучаемой специ-

альности 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: навыками понимания и ис-

пользования иноязычных терминов в 

сфере психологии при реализации  

всех видов речевой деятельности. 

- навыками проведения анализа  

иноязычных научных текстов изу-

чаемой специальности и представле-

ния  результатов на иностранном 

языке 

 - навыками  продуцирования собст-

венных письменных научных тек-

стов на иностранном языке 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

УК-3 готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

Знать:  

- правила коммуникативного пове-

дения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального об-

щения в устной и письменной фор-

мах; 

- требования к содержанию и 

оформлению научных трудов на 

изучаемом языке, принятые в меж-

дународной практике с целью пуб-

ликации собственных работ в зару-

бежных научных изданиях. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: - осуществлять устную ком-

муникацию в монологической и диа-

логической формах в ситуациях на-

учного и профессионального обмена 

(делать презентации, доклады, слу-

шать научные сообщения, лекции, 

участвовать в обсуждениях); 

- писать научные статьи, эссе, тези-

сы; 

- использовать этикетные формы 

научно - профессионального обще-

ния. 

Этап формирова-

ния умений 
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Владеть: - навыками различных ви-

дов чтения на иностранном языке: 

просмотрового, ознакомительного, 

изучающего для обработки большо-

го количества информации; 

-  навыками выступления перед ау-

диторией с сообщениями, презента-

циями, докладами по тематике, свя-

занной с проводимым исследовани-

ем; 

- навыками  продуцирования собст-

венных письменных научных тек-

стов на иностранном языке. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

УК-4 готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Знать: методы и технологии работы 

с обширными базами научной ин-

формации с применением изучаемо-

го иностранного языка (поиск, пере-

вод и анализ), в том числе с помо-

щью международных баз данных 

публикационной активности 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: применять методы и техно-

логии работы с обширными базами 

научной информации с применением 

изучаемого иностранного языка (по-

иск, перевод и анализ), в том числе с 

помощью международных баз дан-

ных публикационной активности 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: -  навыками работы с об-

ширными базами научной информа-

ции с применением изучаемого ино-

странного языка (поиск, перевод и 

анализ), в том числе с помощью ме-

ждународных баз данных публика-

ционной активности 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

УК-5 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лично-

стного развития 

Знать:  особенности функционально-

го научного стиля английского язы-

ка, необходимые для восприятия и 

грамотной интерпретации научных 

иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила коммуникативного пове-

дения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального об-

щения в устной и письменной фор-

мах; 

- требования к содержанию и 

оформлению научных трудов на 

изучаемом языке, принятые в меж-

дународной практике с целью пуб-

ликации собственных работ в зару-

бежных научных изданиях.  

Этап формирова-

ния знаний 
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Уметь:  

- осуществлять устную коммуника-

цию в монологической и диалогиче-

ской формах в ситуациях научного и 

профессионального обмена (делать 

презентации, доклады, слушать на-

учные сообщения, лекции, участво-

вать в обсуждениях); 

- писать научные статьи, эссе, тези-

сы; 

- читать научную литературу на ино-

странном языке и оформлять извле-

ченную информацию в виде аннота-

ции, перевода, реферата; 

- использовать этикетные формы 

научно - профессионального обще-

ния. 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: -  навыками работы с об-

ширными базами научной информа-

ции с применением изучаемого ино-

странного языка; 

- навыками различных видов чтения 

на иностранном языке: просмотро-

вого, ознакомительного, изучающего 

для обработки большого количества 

информации; 

-  навыками выступления перед ау-

диторией с сообщениями, презента-

циями, докладами по тематике, свя-

занной с проводимым исследовани-

ем; 

-  навыками компрессии информа-

ции для составления аннотаций, об-

зоров, рефератов 

- навыками  продуцирования собст-

венных письменных научных тек-

стов на иностранном языке. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 
 
 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетен-

ции 
Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 
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ОПК-1, УК-1, УК -

3, УК-4, УК-5 
Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок во-

просов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и ло-

гически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – отлично (зачтено);  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, гра-

мотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  - 

хорошо (зачтено); 

3) обучающийся освоил основ-

ной материал, но не знает от-

дельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нару-

шает последовательность в из-

ложении программного мате-

риала – удовлетворительно (за-

чтено); 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного 

материала, допускает сущест-

венные ошибки  - неудовлетво-

рительно (не зачтено). 

ОПК-1, УК-1, УК -

3, УК-4, УК-5 
Этап формирования 

умений. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое примене-

ние теоретических по-

ложений применительно 

к профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с зада-

чами и практическими зада-

ниями, правильно обосновывает 

принятые решения, задание 

выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к реше-

нию задания, подкрепленные 

теорией – отлично (зачтено); 

2) владеет необходимыми уме-

ниями и навыками при выпол-

нении практических заданий, 

задание выполнено верно, от-

мечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены по-

грешности в ответе, скорректи-

рованные при собеседовании – 

хорошо (зачтено); 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических за-

даний, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют логиче-

ские выводы и заключения к 

решению – удовлетворительно 
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ОПК-1, УК-1, УК -

3, УК-4, УК-5 
Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 
т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и умения-

ми при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, уме-

ние обобщать и излагать 

материал. 

(зачтено); 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруд-

нениями или задание не выпол-

нено вообще, или  задание вы-

полнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по ре-

шению задания, сделаны невер-

ные выводы по решению зада-

ния – не удовлетворительно (не 

зачтено) 

 
 
 
 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы. 

 

Содержание заданий в составе оценочных средств к текущему и промежуточ-

ному контролю успеваемости: 

 

Раздел 1. Тема 1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 

 

Б1.Б.1- 1. Контрольная работа. 

Примеры заданий к контрольной работе. 

1.Write down three proper adjectives for every noun. Translate your phrases 

 

Contact 

Debate 

Element 

Elements 

Energy 

Phenomenon 

Results 

Role 

Sample 

Way 

 

2.Write down a proper verb for next nouns. Mind the prepositions. Translate your phrases. 

 

Contact 

Debate 

Phenomenon 

Result 

Role 

Sample 
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3.Translate the phrases. Make your own  sentences with these very adjectives. 

 

significant increase in sales. 

the use of drugs is a major problem. 

the possibilities are enormous. 

a position of considerable influence. 

an issue of particular importance 

there was widespread support for the war. 

it's common for a woman to be depressed after giving birth. 

at this point, war is inevitable 

the speaker's intentions were not made explicit. 

 

4. Translate the sntences. Make your own  with these very verbs and proper nouns. 

 

Inaccurate conclusions is based on incomplete facts. 

The environmental problems were associated with nuclear waste. 

The principle of the supremacy of national parliaments needs to be firmly established. 

He was equivocal about being identified too closely with the peace movement. 

A statement that posed more questions than it answered. 

I have listed four reasons below. 

 

5.Put the proper preposition. Write the synonyms for the phrases. 

 

In conjunction … 

In addition … 

In line … 

… particular 

with the exception … 

 

6. Put the proper preposition. Make a sentence with every phrase. 

 

… this stage 

… behalf .. 

… the whole 

… chance 

… terms of 

… most respects 

 

      7.Write 3 verbs that go with. Make a sentence with every combination. 

 

On 

To 

From 

Of 

For 

 

8.  Translate the phrases and sentences. 

 

1. topic was scrutinised closely 

2. they received sentences of one year and eight months, respectively 

3. moreover, glass is electrically insulating. 
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4. this species has a quiet charm and, furthermore, is an easy garden plant. 

5. everyone will have to compromise to some extent | they altered the document to such 

an extent that it contained little in the way of new policy. 

6. we need to look  at the pros and cons of each system 

7. the US finally agreed, albeit unwillingly, to support UN action. 

8. without proper instruction, you can operate the machinery only to a degree 

9. nevertheless, it makes sense to take a few precautions 

10. I doubt you have much to add—nonetheless, we want to hear your side of the story 

11. the former of the two scientists 

12. Russia chose the latter option 

13. he called on the government to hold a plebiscite 

14. a photocopied  handout 

15. he summed up his reasons 

16. the industry's continued existence 

17. in the corporate hierarchy, Curt is about six levels below the CEO 

18. they have devised a way to recycle contaminated oil 

19. how funds will be allocated is dependent on which budget gets approved 

20. the cultural dimensions of the problem 

 

9.Find  the synonyms for underlined words  

 

1. аrt courses have been subsumed under the Humanities Department 

2. students from many different backgrounds 

3. the data can reveal a good deal of information 

4. postal codes correlate with geographic location 

5. Arnold's allegations take on the qualities of a malicious character assassination 

6. our interest in boating is mutual 

7. their expressions reflected their feelings 

8. a rank corresponding to the American rank of corporal 

9. how the children interact is a primary focus of our observations 

10. the interplay between fighter and trainer 

 

10.  Give your own definition of these  research methods: 

 

1. Experimental study 

2. Correlational study 

3. Empirical observation 

4. Survey 

5. Case study 

 

 

Раздел 1. Тема 2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие 

трансформации; контекстуальные замены; многозначность лексики. 

 

Б1.Б.1 - 2. Письменный перевод со  словарем по научной проблематике с  ино-

странного на русский язык (объем 2000 п.з.). Примеры текстов. 

 

Stress diminishes our capacity to sense new dangers, psychology research finds 

Being under stress diminishes our abilities to predict new dangers that we 

face, a team of psychology researchers finds. Its work runs counter to the conven-
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tional view that stress enhances our ability to detect and adjust to these changing 

sources of threat. 

To test our ability to learn to flexibly update threat responses under stressful 

conditions the researchers conducted a series of experiments that centered on 

“Pavlovian threat-conditioning.” Here, the subjects viewed images on a computer 

screen. The appearance of some images were coupled with a mild, electric wrist-

shock, serving as a “threat cue,” while other images were never paired with a shock 

(“safe cue”). 

A day later, half of the participants underwent a laboratory procedure de-

signed to induce stress–this “stress group” placed their arm in an ice-water bath for 

a few minutes, which elevated two known stress hormones (alpha-amylase and cor-

tisol). Later, all of the study’s subjects repeated the threat-conditioning procedure. 

However, this time the cue outcomes switched: the earlier threatening cue no longer 

predicted shock, but the formerly safe cue did. 

On the second day of the experiment, the stress group was less likely to 

change their responses to threats (the formerly safe visuals that were now paired 

with shocks) than was the control group, an indication that stress impaired its ability 

to be flexible in detecting new threats. Specifically, stressed participants showed re-

duced physiological response to the new threat cue, suggesting that they did not ful-

ly switch their association with this cue from safe to threatening. 

The researchers then applied a computational learning model to further under-

stand how stress affects flexibility in decision making. This analysis revealed a 

learning deficit for the subjects put under the stress condition–specifically, stress af-

fected an attentional signal (“associability”)–that participants used to update the cue 

associations. In short, this resulted in a slower rate of learning. 

 

New research finds replication studies are often unwelcome in psychology 

journals 

Only a small minority of psychology journals encourage the submission of 

replication studies, according to new research. 

The study, published in Frontiers in Psychology, provides one reason why rep-

lications may not be performed or published enough. 

“Science progresses through replication and contradiction. The former builds 

the body of evidence, the latter determines whether such a body exists,” said Profes-

sor Neil Martin, of Regent’s University London, the lead author on the study. 

“We wanted to investigate whether journals specifically rejected (or did not 

recommend) the submission of replications. We did this by examining the aims and 

instructions to authors of 1,151 journals in psychology,” he added. 

Of the psychology journals examined, only about 3 percent (33 in total) spe-

cifically stated that replications would be accepted. 

Most journals (63 percent) did not state they accepted replications but did not 

discourage replications either. But 33 percent implicitly discouraged replication 

studies, with language such as: “Studies whose sole purpose is to replicate well-

established developmental phenomena in different countries or (sub) cultures are not 

typically published in the International Journal of Behavioral Development.” 
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Twelve journals explicitly did not accept replications for publication. 

In 2015, researchers attempted to reproduce 100 previously published psycho-

logical studies, but only 36 percent reached statistical significance after being con-

ducted again. But Martin and his colleagues said there is a way for psychology to 

put its house in order. 

“We’ve suggested that all journals in psychology should state that they accept 

replications that are positive and negative,” Martin said. “Researchers could also 

submit two papers for publication when they submit original research: one which 

reports the original results and one replication which acts as a test of the original 

findings.” 
 

Б1.Б.1- 3. Контрольная работа. 

Б1.Б.1-3.  Тест 

Примеры тестовых заданий. 

Вариант 1. 

1. We had little money to spare; in __________________. 

a) some ways it was sheer luck; 

b) spite of being the smallest team to apply 

c) other words, we were underfunded 

d) comparison with other articles in the series 

2. She wrote a dissertation ____ wild flower conversation in Finland in the 1990s. 

a) of 

b) in 

c) at 

d) on 

3. The results of the investigation ________ a light on the pressures of the global economy of 

farmers in developing countries. 

a) shed 

b) shine 

c) highlight 

d) illuminate  

4. Environmental _____should be at the top of today’s political agenda. 

a) topics 

b) issues 

c) principles 

d) theories 

5. In the exam students had to choose three from a choice of ten essay _______. 

a) subjects 

b) theories 

c) topics 

d) issues 

6. One difficulty ________ the class questionnaire was that some students had already left the 

course and could not be contacted. 

a) of 

b) in 

c) at 
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d) with 

7. The country emerged _____ the crisis  as the much stronger power. 

a) from 

b) in 

c) out 

d) into 

8. _______ our discussion, I’d like to focus on US context. 

a) For the purposes of 

b) In the sense that 

c) From the point of view of 

d) Because of 

9. I’d like to consider education ______ industry. 

a) in the case of 

b) from the point of view of 

c) with the exception of 

d) for the purposes of  

10. Choose the word that doesn’t fit the sentence: 

Thorsen’s aim was to _______ the facts. 

a) establish 

b) check 

c) bear out 

d) present 

11. Choose the word that doesn’t fit the sentence: 

The evidence _______ a different conclusion. 

a) suggests 

b) points to 

c) supports 

d) emerges 

12. Choose the word that doesn’t fit the sentence: 

Lopez _______ some fascinating data. 

a) collected 

b) reflected 

c) obtained 

d) recorded 

13. Choose the word that doesn’t fit the sentence: 

The writer provides some ________ examples. 

a) growing 

b) telling 

c) striking 

d) illuminating 

14. Choose the word that doesn’t fit the sentence: 

The evidence Mistry presents is ________. 

a) convincing 

b) flimsy 

c) vivid 

d) conflicting 
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15. Fill in the gaps with an appropriate preposition: 

She wrote an article ___ the subject ___ class. 

a) on; of 

b) of; of 

c) about; in 

d) within; of 

16. The theme ___ the poem is emigration. 

a) of 

b) in 

c) within 

d) at 

17. Fill in the gap with an appropriate word: 

There are still people who are reluctant to accept Darwin’s _______ of evolution. 

a) model 

b) topic 

c) theory 

d) principle 

18. Fill in the gap with an appropriate word: 

The professor decided to take moral courage as the _______ for his inaugural lecture. 

a) model 

b) topic 

c) theme 

d) issue 

19. Fill in the gap with an appropriate word: 

The Peter _______ states that the members of a hierarchical group will usually end up being pro-

moted to the point at which they become incompetent. 

a) Model 

b) Principal 

c) Theme 

d) Issue 

20. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

The study revealed a regular __________. 

a) scope of your research 

b) awareness of the problem 

c) issues facing the world today 

d) pattern of changes in temperature 

21. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

The research focuses on one particular __________. 

a) scope of your research 

b) aspect of modern society 

c) issues facing the world today 

d) approach to their theme 

22. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

The writer makes a powerful __________. 

a) scope of your research 

b) aspect of modern society 
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c) case for restricting parliament 

d) approach to their theme 

23. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

The writers take an original __________. 

a) scope of your research 

b) aspect of modern society 

c) case for restricting parliament 

d) approach to their theme 

24. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

Until recently there was little __________. 

a) scope of your research 

b) aspect of modern society 

c) case for restricting parliament 

d) awareness of the problem 

25. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

I think you should broaden the __________. 

a) scope of your research 

b) aspect of modern society 

c) case for restricting parliament 

d) approach to their theme 

Вариант 2. 

1. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

To date, there has been little research __________. 

a) scope of your research 

b) into the environmental effects of nanoparticles 

c) case for restricting parliament 

d) approach to their theme 

2. Match the beginning of each sentence with the most appropriate ending: 

There are many important  __________. 

a) scope of your research 

b) aspect of modern society 

c) issues facing the world today 

d) approach to their theme 

3. Look at the title of academic book. Choose its subject area: 

The Nature of Democracy  

a) economics 

b) education 

c) history 

d) politics 

4. Look at the title of academic book. Choose its subject area: 

The Significance of Dreams 

a) economics 

b) psychology 

c) history 

d) politics 

5. Look at the title of academic book. Choose its subject area: 
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An Approach to Free Verse 

a) economics 

b) psychology 

c) history 

d) literature 

6. Use one of the combinations to complete the sentence: 

There is an _______ in your figures. 

a) apparent discrepancy 

b) principal cause 

c) rigorous methodology 

d) potential problem 

7. Use one of the combinations to complete the sentence: 

Management’s refusal to listen to the worker’s demands was the _______ of the riots. 

a) apparent discrepancy 

b) principal cause 

c) rigorous methodology 

d) potential problem 

8. Use one of the combinations to complete the sentence: 

Lamaque devised a _______ which has since been used successfully by many other researchers in 

the field. 

a) apparent discrepancy 

b) principal cause 

c) rigorous methodology 

d) potential problem 

9. Use one of the combinations to complete the sentence: 

We spotted a _______ with our procedure and so we changed it in two areas. 

a) apparent discrepancy 

b) principal cause 

c) rigorous methodology 

d) potential problem 

10. Choose the best adjective to complete the sentence: 

The plant is difficult to grow and needs very _______ conditions to survive. 

a) specific 

b) potential 

c) rigorous 

d) qualitative 

11. Choose the best adjective to complete the sentence: 

His tutor was critical of his book for not being _______ enough. 

a) specific 

b) potential 

c) rigorous 

d) qualitative 

12. Choose the best adjective to complete the sentence: 

We choose a _______ approach to our research and interviewed individuals personally. 

a) specific 

b) qualitative 
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c) complex 

d) potential  

13. Choose the best adjective to complete the sentence: 

In the past the northern tribes looked on the tribes of the south as _______ enemies. 

a) specific 

b) potential 

c) complex 

d) qualitative 

14. Choose the best adjective to complete the sentence: 

A _______ set of circumstances led to a civil war in 1897. 

a) specific 

b) potential 

c) complex 

d) qualitative 

15. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

Feudal society was made __________________. 

a) forward a convincing theory with regard to this question 

b) up of clearly defined classes of people 

c) against what she had found in her earlier studies 

d) out a solution to the algebra problem 

16. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

Her results appear to go __________________. 

a) forward a convincing theory with regard to this question 

b) up of clearly defined classes of people 

c) against what she had found in her earlier studies 

d) out a solution to the algebra problem 

17. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

Carlson was the first to put __________________. 

a) forward a convincing theory with regard to this question 

b) up of clearly defined classes of people 

c) against what she had found in her earlier studies 

d) out a solution to the algebra problem 

18. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

The investigation pointed __________________. 

a) out a lot of basic information about all the world’s countries 

b) up of clearly defined classes of people 

c) up the flaws in the school’s testing methods 

d) out a solution to the algebra problem 

19. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

It took him a long time to work __________________. 

a) out a lot of basic information about all the world’s countries 

b) up of clearly defined classes of people 

c) up the flaws in the school’s testing methods 

d) out a solution to the algebra problem 

20. Match the beginning of the sentence with the most appropriate ending: 

The geography book sets __________________. 
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a) out a lot of basic information about all the world’s countries 

b) up of clearly defined classes of people 

c) up the flaws in the school’s testing methods 

d) out a solution to the algebra problem 

21. Complete the sentence using the correct form or the word: 

In a ________ number of cases, there was no reaction at all to the drug. 

a) surprise 

b) surprised 

c) surprisingly 

d) surprising 

22. Complete the sentence using the correct form or the word: 

The analysis demanded an ________ amount of computer time. 

a) exceed 

b) exceeded 

c) exceeding 

d) excessive 

23. Complete the sentence using the correct form or the word: 

________ numbers of birds inhabit the lake during the winter. 

a) Consider 

b) Considering 

c) Considerable 

d) Considered 

24. Complete the sentence using the correct form or the word: 

The course requires a ________ amount of prior knowledge of computers. 

a) reasonable 

b) reasoning 

c) reasoned 

d) reason 

25. Complete the sentence using the correct form or the word: 

The survey took a ________ amount of research time and costs were high. 

a) substance 

b) substantial 

c) substantive 

d) substantially 

 

Ключи/ содержание Вариант 1 Вариант 2 



 

41 

оценочного листа 

 

(№ вопроса/ правиль-

ный ответ) 

1. c 

2. d 

3. a 

4. b 

5. c 
6. d 

7. a 

8. a 
9. b 

10. c  

11. d 
12. b 

13. a 

14. c 
15. a 

16. a 

17. c 
18. c 

19. b 

20. d 

21. b 

22. c 

23. d 
24. d 

25. a 

1. b 

2. c  

3. d 

4. b 

5. d 
6. a 

7. b 

8. c 
9. d 

10. a 

11. c 
12. b 

13. b 

14. c 
15. b 

16. c 

17. a 
18. c 

19. d 

20. a 

21. d 

22. d 

23. c 
24. a 

25. b 

 

 

 

 

Раздел 2. Тема 1. Аудирование научных текстов и говорение. 

 

Б1.Б.1- 4. Устное выступление (доклад на иностранном языке по проблематике 

направленности (профиля) аспиранта) 

Подготовьте  устное сообщение о своей  научной работе опираясь на следующие 

вопросы: 

1.What is the subject of your thesis? 

2.Have you already published any articles? 

3.Where and when did you publish them? 

4.What are the titles of your published papers? 

5.What problems do you deal with in those papers? 

6.What are you going to prove in the course of your research? 

7.Is there much or little material published on the subject of your research? 

8.Who are your published papers addressed to? 

9.What do you give much attention to in you published papers? 

10.What is of particular interest in your paper? 

11.How many parts does your paper consist of? 

12.What is the purpose of your paper? 

13.What do you treat in your introductory part? 

14.What do you say in conclusion? 

15.Who do you makes references to? 

16. What are you? 

17.What is your special subject? 

18.What field of knowledge are you doing research in? 

19.Have you been working at the problem long? 

20.Is your work of practical or theoretical importance? 

21.Who do you collaborate with? 

22.When do you consult your scientific adviser? 

23.Have you completed the experimental part of your dissertation? 

24.How many scientific papers have you published? 
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25.Do you take part in the work of scientific conferences? 

26.Where and when are you going to get Ph. D. degree? 

 

Раздел 2. Тема 2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов 

 

Б1.Б.1- 5. Чтение и перевод текста с листа по научной проблематике с англий-

ского на русский язык (объем текста 1500 п.з.) 

Переведите текст с иностранного языка на русский. 

 

Taking another look at the roots of social psychology 
For generations, social psychology students have read that Norman Triplett 

did the first social psychology experiment in 1889, when he found that children 

reeled in a fishing line faster when they were in the presence of another child than 

when they were alone. 

But almost everything about that sentence is wrong. The new paper’s author, 

Wolfgang Stroebe of Utrecht University in the Netherlands, had recently published 

a handbook on the history of social psychology (with Aria W. Kruglanski) when he 

came across a 2005 reanalysis of Triplett’s data and dug farther. 

It turned out that the children in the study were turning a reel, but not reeling 

in a fishing line, and that Triplett was studying whether children performed better 

with competition. For his study, he eyeballed the data—an acceptable scientific 

practice in the 19
th

 century—and decided that some children performed better when 

competing, some performed worse, and others were not affected. The 2005 analysis 

found that these results were not statistically significant by modern standards. 

In the 1880s, Max Ringelmann studied whether workers pulled harder when 

they were together than when they worked alone. In 1894, Binet and Henri pub-

lished a study of social influence among children and in 1887, Charles Féré au-

thored a book that described experiments on how the presence of others could in-

crease individual performance. But the field didn’t find its modern identity until 

1924, says Stroebe, when Floyd Allport published a textbook defining social psy-

chology as the experimental study of social behavior. 

“I think the more interesting fact is that in the 1890s so many authors tried to 

answer questions relevant to social psychology with experimental methods,” 

Stroebe says. “This is much more important than to figure out who was really the 

first author.” 

 
Facts, beliefs, and identity: The seeds of science skepticism 

Psychological researchers are working to understand the cognitive processes, ideologies, cultur-

al demands, and conspiracy beliefs that cause smart people to resist scientific messages. Using 

surveys, experiments, observational studies and meta-analyses, the researchers capture an emerg-

ing theoretical frontier with an eye to making science communication efforts smarter and more 

effective. 

Protecting “Pet Beliefs” 

One striking feature of people who hold science-skeptic views is that they are often just as edu-

cated, and just as interested in science, as the rest of us. The problem is not about whether they are 

exposed to information, but about whether the information is processed in a balanced way. It man-

ifests itself in what Matthew Hornsey (University of Queensland) describes as “thinking like a 
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lawyer,” in that people cherry-pick which pieces of information to pay attention to “in order to 

reach conclusions that they want to be true.” 

“We find that people will take a flight from facts to protect all kinds of belief including their re-

ligious belief, their political beliefs, and even simple personal beliefs such as whether they are 

good at choosing a web browser,” says Troy Campbell (University of Oregon). 

Dan Kahan (Yale University) agrees, finding in their research that “the deposition is to construe 

evidence in identity-congruent rather than truth-congruent ways, a state of disorientation that is 

pretty symmetric across the political spectrum.” 

Changing Minds 

Merely talking about “evidence” or “data” does not typically change a skeptic’s mind about a 

particular topic, whether it is climate change, genetically modified organisms, or vaccines. People 

use science and fact to support their particular opinion and will downplay what they don’t agree 

with. 

“Where there is conflict over societal risks – from climate change to nuclear-power safety to 

impacts of gun control laws, both sides invoke the mantel of science,” says Kahan. 

“In our research, we find that people treat facts as relevant more when the facts tend to support 

their opinions,” says Campbell. “When the facts are against their opinions, they don’t necessarily 

deny the facts, but they say the facts are less relevant.” 

One approach to deal with science skepticism is to identify the underlying motivations or “atti-

tude roots,” as Hornsey describes in his recent research (American Psychologist, in Press). 

“Rather than taking on people’s surface attitudes directly, tailor the message so that it aligns 

with their motivation. So with climate skeptics, for example, you find out what they can agree on 

and then frame climate messages to align with these.” 

Kahan’s recent research shows that a person’s level of scientific curiosity could help promote 

more open-minded engagement. They found that people who enjoyed surprising findings, even if 

it was counter to their political beefs, were more open to the new information. As Kahan and his 

colleagues note, their findings are preliminary and require more research. 

Hornsey, Campbell, Kahan and Robbie Sutton (University of Kent) will present their research 

at the symposium, Rejection of Science: Fresh Perspectives on the Anti-Enlightenment Move-

ment. The talks take place on Saturday, January 21, 2017, at the SPSP Annual Convention. More 

than 3000 scientists are in attendance at the conference in San Antonio from January 19-21. 
 

2. Выполните аннотацию (анализ) текста, опираясь на следующие вопросы: 

 

1. The title of the article.  

The article is headlined…/ The headline of the article I have read is… 

2. The author of the article, where and when the article was published.  

The author of the article is…/ The article is written by… /It is published in … 

3. The general topic of  the article, the aim of it.  

The main idea of the article is… /the article is about… /the article is devoted to …/The ar-

ticle deals with…/The article touches upon…/The purpose of  the article is to give the reader some 

information on…/ the aim of the article is to provide the reader with some material (data) on… 

4. The contents of the article. Some facts, names, figures.  

The author starts by telling the reader that…/ The author writes (states, stresses, thinks, 

points out) that…/ The article describes…/According to the text…/Further the author reports 

(says)…/ The article goes on to say that…/ In conclusion…/ the author comes to the conclusion 

that…/ 

5. Your opinion of  the article.  

I found the article interesting (important, dull, of no value, too hard to understand…) 
 

Раздел 2. Тема 3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 

собственных научных текстов (статья, доклад, обоснование исследования) и их пре-

зентация. 



 

44 

 

Б1.Б.1- 6. Перевод текста (с русского языка на иностранный язык). Создание 

аннотации текста (по направленности (профилю) аспиранта). 

 

1. Переведите текст с русского языка на иностранный язык:   

 

Как справиться с последствиями травматических событий 
Ключом становится устойчивость, непрерывный процесс адаптации, ко-

торый требует времени и усилий, и вовлекает людей в принятие ряда шагов. 

Устойчивость является процессом адаптации перед лицом невзгод, травмати-

ческих ситуаций, угроз, трагедий или значительных источников стресса - та-

ких, как проблемы в семейных отношениях, серьезные невзгоды со здоровьем 

или трудности на рабочем месте и финансовые причины стресса. 

Исследования доказывают, что устойчивость считается обычным, а не 

экстраординарным явлением. Люди часто демонстрируют устойчивость. Од-

ним из примеров является реакция многих американцев на 11 сентября 2001 

года, на террористический акт и усилия отдельных лиц, чтобы восстановить 

свою жизнь. Быть устойчивыми, не означает, что человек не испытывает 

трудности или бедствия. Эмоциональная боль и печаль часто встречается у 

людей, которые пострадали от крупных бедствий или травм в их жизни. На 

самом деле, путь к устойчивости, вероятно, связан со значительным эмоцио-

нальным дистрессом. Устойчивость включает в себя модели поведения, мысли 

и поступки, которые смогут помочь извлечь выгоду из произошедшего собы-

тия. 

Как стать психологически устойчивым? 

1. Социальные контакты. Отличные отношения с близкими людьми, с кру-

гом семьи, доверенными товарищами или новые знакомства нельзя пере-

оценить. 

2. Не смотреть на кризисные моменты, как на проблемы, которые нельзя 

решить. Нельзя изменить то, что тяжелые события случаются, но можно 

поменять интерпретацию и реакцию на эти проблемы. 

3. Принять, что череда разных событий является частью жизненного цик-

ла. Некоторых целей больше нельзя добиться из-за случившихся неблаго-

приятных происшествий. Нужно смириться с обстоятельствами, которые не 

могут быть изменены. Это будет помогать сосредотачиваться на обстоя-

тельствах, на которые можно повлиять. 
 

2. Выполните аннотацию (анализ) текста, опираясь на следующие вопросы: 

 

1. The title of the article.  

The article is headlined…/ The headline of the article I have read is… 

2. The author of the article, where and when the article was published.  

The author of the article is…/ The article is written by… /It is published in … 

3. The general topic of  the article, the aim of it.  
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The main idea of the article is… /the article is about… /the article is devoted to …/The ar-

ticle deals with…/The article touches upon…/The purpose of  the article is to give the reader some 

information on…/ the aim of the article is to provide the reader with some material (data) on… 

4. The contents of the article. Some facts, names, figures.  

The author starts by telling the reader that…/ The author writes (states, stresses, thinks, 

points out) that…/ The article describes…/According to the text…/Further the author reports 

(says)…/ The article goes on to say that…/ In conclusion…/ the author comes to the conclusion 

that…/ 

5. Your opinion of  the article.  

I found the article interesting (important, dull, of no value, too hard to understand…) 

Б1.Б.1-7. Реферат-аннотация. 

 

Написание реферативного перевода научной статьи. 

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена необходимо подготовить реферирова-

ние статьи (реферат-аннотация). Реферат-аннотация включает в себя весь основной спектр 

оригинала, данные о методах исследования, области применения.  

Срок сдачи определяется преподавателем, осуществляющим чтение лекций и семи-

наров, но не позднее 1 месяца до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

В отдел аспирантуры представляется: 

Перевод на русский язык научной статьи по направлению подготовки или тематике 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, написанный на материале ак-

туальной, оригинальной зарубежной литературы, изданной за рубежом (написанной зару-

бежным автором и опубликованной в зарубежном научном периодическом издании за по-

следние 3 года). 

Объем представляемого перевода: 18000 – 36000 печатных знаков (с пробелами). 

К переводу прилагается ксерокопия статьи с подробным описанием источника, из 

которого она взята (название, год издания, номера страниц и т.п.), с приложением ксероко-

пии страницы с выходными данными журнала, сборника и пр.  

Терминологический словарь (англо-русский), насчитывающий 50 – 100 терминов и 

терминологических сочетаний по направлению подготовки аспиранта. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Титульный лист оформляется соответственно образцу (Приложения). 

К реферату прилагается заполненная научным руководителем индивидуальная ве-

домость проверки реферата. 

Рекомендуется использовать электронные базы данных для поиска статей: 
1.            База данных East View 

2.            Библиографическая и реферативная база данных Scopus 

 

 

Б1.Б.1- 8. Перечень заданий/вопросов к экзамену (кандидатский). 
1.  Изучающее чтение оригинального текста на иностранном языке по направлению 

подготовки аспиранта. Выполнение перевода на русский язык и пересказ текста  на ино-

странном языке. Объем 2500 - 3000 печатных знаков. Форма проверки - передача основного 

содержания текста на иностранном языке в форме пересказа по плану, составленному во 

время подготовки.  

Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную инфор-

мацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщения и анализ, формулировать отноше-

ние к содержанию. 

2.  Беглое чтение оригинального текста по направлению подготовки. Осуществление 

реферирования статьи на иностранном языке. Объем 1000 - 1500 печатных знаков. Форма 

проверки – изложение понятой информации на иностранном языке.  

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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Оценивается умение в течение короткого времени определить круг рассматривае-

мых в тексте вопросов, выявить основные положения автора и изложить их в краткой 

форме. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с направ-

лением подготовки аспиранта и (или) о научной работе аспиранта. 

Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической речью с точки зре-

ния адекватной реализации коммуникативного намерения, логичности, связности, норма-

тивности высказывания. 

 

5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на проме-
жуточной аттестации 

 

Ответы обучающегося на экзамене (кандидатский) оцениваются каждым 

педагогическим работником по пятибалльной системе в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в РГСУ. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене (кандидатский): 
 

Аспект Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетвори-

тельно 

1.Чтение текста Чтение без фонети-

ческих искажений, 

содержащее 1-2 фо-

нетических ошибки 

Чтение без фоне-

тических искаже-

ний, содержащее 3-

4 фонетических 

ошибки 

Чтение с небольшими 

фонетическими иска-

жениями, содержащее 

5-6  фонетических 

ошибок 

Чтение с фонетиче-

скими искажениями. 

Содержащее более 6 

фонетических оши-

бок 

2. Пересказ тек-

ста 
Логически и грамма-

тически правильная 

передача основного 

содержания. 

Не более 2-3 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

Правильный пере-

сказ текста, содер-

жащий не более 4-

5 ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

В основном правиль-

ная передача текста, 

не более 6 ошибок 

лексико-

грамматического ха-

рактера. 

Неверная передача 

содержания, более 7 

ошибок лексико-

грамматического ха-

рактера. 

3. Беседа с эк-

заменаторами 

по направлению 

подготовки и 

(или) о научной 

работе аспиран-

та 

Нормальный темп, 

нет лексико-

грамматических 

ошибок, логичность 

построения. Быстрая 

реакция на вопросы. 

Высказывание адек-

ватно заданной си-

туации. 

Замедленный темп, 

логичность выска-

зываний, достаточ-

но быстрая реакция 

на вопросы. Не 

более 3 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера 

Замедленный темп 

речи, но достаточно 

быстрая реакция на 

вопросы. 4-5 ошибок 

лексико-

грамматического ха-

рактера 

Медленный темп ре-

чи. Нелогичность 

высказывания. Более 

5 ошибок. 

 

 

 

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по пятибалльной системе.  
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6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

 

6.1. Основная литература. 
1. Басова, О. В. Английский язык для аспирантов и соискателей естественно-научных 

специальностей : учебное пособие : [16+] / О. В. Басова, О. С. Дворжец. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2019. – 138 с. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613822 (дата обра-

щения: 16.03.2023). – ISBN 978-5-7779-2354-7. – Текст : электронный. 
Егошина, Е. М. Academic writing : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. М. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2016. – 100 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475 (дата обращения: 

16.03.2023). – ISBN 978-5-8158-1680-0. – Текст : электронный. 

 
6.2. Дополнительная литература 

1.Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : 
учебно-методическое пособие / сост. К. Ю. Симонова ; Министерство спорта Рос-
сийской Федерации, Сибирский государственный университет физической куль-
туры и спорта. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск : Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта, 2015. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424 (дата обра-
щения: 16.03.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2.Егошина, Е. М. Academic writing : учебно-методическое пособие : [16+] / 
Е. М. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. 
– 100 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475 (дата обращения: 
16.03.2023). – ISBN 978-5-8158-1680-0. – Текст : электронный. 

3.Зеленецкий, А. Л.  Сравнительная типология основных европейских языков : 
учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13020-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448759 (дата обращения: 16.03.2023). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения учебной дисциплины  

1.better-english.com/exerciselist.htm 250 упражнений на самые разные аспекты знания 

английского языка: от расширения словарного запаса, использования пунктуации и до 

употребления глаголов.  

2.dictionary.cambridge.org Поиск слова в пяти известнейших кембриджских словарях 

(Learner’s, Advanced Learner’s, American English, Idioms, Phrasal Verbs). 

3.linguarama.com Задания по деловому английскому языку. 

4.worldwidewords.org Этимология и толкование более тысячи слов и выражений анг-

лийского языка. 

5.wordorigins.org Этимология многих английских слов в алфавитном порядке. 

6.learnamericanenglishonline.com Ресурс для изучающих английский язык. Материал 

весь по уровням. Пол из США объясняет грамматику в своих видео. 

7.dictionary.com Поиск английских слов в обширнейшей коллекции словарей. До-

полнительно — переводчик, раздел по правописанию. 

8.onelook.com Поиск значения английского слова более чем в 130 различных онлайн-

словарях. Возможен поиск по тезаурусу. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=613822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475
https://urait.ru/bcode/448759
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9.edufind.com Один из наиболее точно определяющих уровень знания английского 

языка тестов. 80 вопросов. 

10.Сайт COURSERA [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.coursera.org/teach/scholarly-communication, свободный. – Загл. с экрана Scholarly 

Communication 

11.Сайт COURSERA  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:https://www.coursera.org/learn/introduction-to-research-for-essay-writing, свободный.– Загл. с 

экрана Introduction to Research for Essay Writing 

12.Сайт COURSERA  [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

https://www.coursera.org/specializations/academic-english, свободный. – Загл. с экрана Transform 

Your Writing Skill 

13.Сайт COURSERA  [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

https://www.coursera.org/learn/getting-started-with-essay-writing, свободный. – Загл. с экрана Getting 

Started with Essay Writing 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисцип-

лины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые препо-

давателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информа-

ция необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-

сколько моментов: 

 консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

https://www.coursera.org/specializations/academic-english
https://www.coursera.org/learn/getting-started-with-essay-writing
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ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в дан-

ном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежно-

го контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении не-

удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пере-

сдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену (кандидатский).  

К зачету/дифференцированному зачету/ экзамену (кандидатский) необходимо гото-

вится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной 

сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену (кандидатский) по теоретической части выделите в во-

просе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите приме-

ры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1.Персональные компьютеры; 

2.Доступ в интернет; 

3.Проектор. 

4.Аудиопроигрыватель. 
 

9.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 
 

9.3. Информационные справочные системы 
№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материа-

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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лам по всем отраслям знаний от веду-

щих российских издательств 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. В рамках участия в консорциуме 

сетевых электронных библиотек (СЭБ) 

педагогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информаци-

онно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периоди-

ческих изданий 

https://dlib.eastview.com 

6. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учеб-

ной дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» в рамках реа-

лизации основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки 37.06.01 «Психологические науки» используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование - проектор BENQ; пульт 

управления BENQ в комплекте; 
проэкционный экран PROJECTA, средства звуковоспроизведения, а также демонстрацион-

ными печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экран-

но-звуковыми средствами обучения (например, CD «Cambridge Academic English. An 

Intagrated skills course for EAP. Class audio CD», « Cambridge English. Scientists. Audio 

CDs»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной мебелью (парты, стулья, доска), техническими средствами обучения (персональ-

ные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр и круглых столов на иностранном языке (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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профессиональных навыков обучающихся.  
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Приложения 

  

ОБРАЗЕЦ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРИРОВАНИЕ СТАТЬИ: 

 

«Наименование статьи на иностранном языке», 

«Наименование статьи на русском языке» 
 
 

для сдачи кандидатского экзамена 

по иностранному языку (английский) 

 
 

 

 

 

 

Выполнил 

Аспирант очной/заочной формы обучения 

направления подготовки _______________ 
профиль _____________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201__ г. 
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 Министерство образования 

и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный социальный 

университет» (РГСУ) 

 
 

Индивидуальная ведомость проверки реферата по иностранному языку 
 

Аспирант 

___________________________________________________________________ 
                                                          (Фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ 

Профиль 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ 

 

Научный руководитель 

_______________________________________________________ 
                                                   (Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 
 
______________________________________________________________________________________________________________________

______ 

 

Тема реферата 

_______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________

_____ 

 

Первичная экспертиза реферата научным руководителем 

______________________ 

___________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________ 
 

Оценка «зачет, незачет»____________     ______________     ________________ 
оценка                                   дата                                      подпись 
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Рецензия кафедры лингвистики и перевода  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________ 
 

Реферат заслуживает оценки _________________ аспирант  допускается/ 

не допускается к сдаче кандидатского экзамена по «иностранному языку» 
 

_________________     _____________________    _________________________ 
                    дата                                                подпись                                             расшифровка подписи 
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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «История и философия науки» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897, учебного плана по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в 

составе: д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры философии О.Б. Скородумова, д-р 

филос. наук, профессор, профессор кафедры философии И.М.Меликов, канд. филос. наук, 

доцент, доцент кафедры философии О.А. Евреева. 

 

Руководитель основной профес-

сиональной 
образовательной программы про-

фессор факультета психологии,  
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1. Общие положения 

 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля). 
Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися тео-

ретических знаний о научно-исследовательской деятельности в соответствующей профес-

сиональной области с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по готовности к преподавательской дея-

тельности по основным образовательным программам высшего образования, способности 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; использование  знаний в области исто-

рии науки  философии и культуры для решения проблем коммуникационных воздействий 

с целью реализации стратегий, заложенных в федеральных целевых программах РФ. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

3. Сформировать готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

4. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля)в структуре основной профес-
сиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина (модуля) «История и философия науки» реализуется в базо-

вой части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) подготовки  

«Социальная психология, политическая и экономическая психология» очной и заочной 

формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля)  «История и философия науки» базирует-

ся на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программно-

го материала ряда учебных дисциплин: «Методы научных исследований в социальной 

психологии», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «История и философия науки» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология 

ситуаций», «Социальная психология, политическая и экономическая психология».  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модуле) 
в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной об-
разовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций:  УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования - программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) 

«Социальная психология, политическая и экономическая психология». 



 

5 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  
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Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 
Результаты обучения 

УК-1 способностью к кри-

тическому анализу и оценке 

современных научных дос-

тижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в 

междисциплинарных облас-

тях 

Знать:  

-  место проблематики, связанной с философией 

в общей системе гуманитарного знания; 

Уметь: - творчески применять полученные зна-

ния в исследовательской работе;  

- применять полученные знания исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях. 

Владеть: навыками:  

- критического анализа научных работ и систем-

ного подхода к анализу  научных проблем; 

- использования полученных знаний в междис-

циплинарных областях. 

УК-2 способностью про-

ектировать и осуществлять 

комплексные исследования, 

в том числе междисципли-

нарные, на основе целостно-

го системного научного ми-

ровоззрения с использовани-

ем знаний в области истории 

и философии науки 

Знать: - основные концепции современной исто-

рии и философии науки; 

-  место проблематики, связанной с междисцип-

линарными аспектами научного познания; 

Уметь: - творчески применять полученные зна-

ния в исследовательской работе;  

- работать над углублением и систематизацией 

знаний  

- применять полученные методологические зна-

ния в познавательном процессе; 

Владеть: навыками:  

- критического анализа научных работ и систем-

ного подхода; 

- применения методологии  научного исследова-

ния при выполнении исследовательских работ; 

- оценки теоретических концепций и методоло-

гических парадигм современного научного познания; 

- использования полученных знаний в процессе 

социального прогнозирования, проектирования и конст-

руирования. 

УК-3 готовностью участ-

вовать в работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: - основные концепции современной тео-

рии и философии социального управления;  

-  методологию научно-исследовательской дея-

тельности и ее особенности  

Уметь: - творчески применять полученные зна-

ния в исследовательской работе;  

- работать над углублением и систематизацией 

знаний по методологии научно-исследовательской дея-

тельности;  

- применять полученные методологические зна-

ния в познавательном процессе в работе российских и 

международных исследовательских коллективов; 
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Владеть: навыками:  

- критического анализа научных работ и систем-

ного подхода к анализу  научных проблем; 

- использования полученных знаний в процессе 

социального прогнозирования, проектирования и конст-

руирования. 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках; 

Знать: современные методы научной коммуни-

кации; 

Уметь: участвовать в работе российских и меж-

дународных исследовательских коллективов  

Владеть: современными методами исследования 

в области научной коммуникации. 

УК-5 способность следо-

вать этическим нормам в 

профессиональной деятель-

ности 

Знать:  

 место проблематики, связанной с задачами 

профессионального  и личностного развития;  

Уметь: 

 - следовать этическим нормам и  применять по-

лученные знания в профессиональной деятельности;  

- работать над углублением и систематизацией 

знаний способствующим собственному профессиональ-

ному и личностному развитию. 

Владеть: 

- навыками критического анализа научных работ 

и системного подхода к анализу  научных проблем в 

контексте собственного профессионального и личност-

ного развития; 

 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения:  

Вид учебной работы 
Всего зачет-

ных единиц 

Семестр 

1 2 

Аудиторные учебные занятия (кон-

тактная работа), всего 

50 50 
 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 34 34  

Учебные занятия семинарского типа 16 16  

Лабораторные занятия    
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Самостоятельная работа обучающих-

ся, всего 

103 103 
 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практиче-

ским занятиям 

36 36 
 

Выполнение практических заданий: 37 37  

Реферат 6 6  

Доклад 6 6  

Реферативный обзор научной работы 9 9  

Научная статья 9 9  

Контроль 27 27  

Вид промежуточной аттестации (кан-

дидатский экзамен) 

кандидатский 

экзамен 
кандидат-

ский экзамен 
 

Общая трудоемкость учебной дисци-

плины, з.е. 

180 180 
 

 
 
 

 

Заочная форма обучения, 180 (5 з.ед.): 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 

единиц 

Курс 

1 2 

Аудиторные учебные занятия (кон-

тактная работа), всего 

12 12 
 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 20 20  

Учебные занятия семинарского типа 10 10  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

141 141 
 

В том числе:    
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Подготовка к лекционным и практиче-

ским занятиям 

20 20 
 

Выполнение практических заданий: 20 20  

Реферат 17 17  

Доклад 10 10  

Реферативный обзор научной работы 12 12  

Научная статья 8 8  

Контроль 9 9  

Вид промежуточной аттестации (кан-

дидатский экзамен) 

кандидатский 

экзамен 
кандидатский 

экзамен 
 

Общая трудоемкость учебной дисцип-

лины, з.е. 

180 180 
 

 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Всего – 180 часов (5 зачетных единиц). 

Учебные занятия – 50 часов. 

Самостоятельная работа – 103 часа. 

Контроль – 27 часов. 
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  ака-

демических часов Формы текущего контроля 

успеваемости 

и промежуточной аттеста-

ции 

Всего 

Само-

стоят. 

Работа  

(вклю

чая 

выпол

нение 

и под-

готов-

ку к 

лек-

цион-

ным и 

прак-

тиче-

ским 

заня-

тиям) 

Аудиторные 

занятия 

Вс

ег

о 

Ле

кц

ио

нн

ого 

ти

па 

Се

ми

на

рс

ко

го 

ти

па 

Д

ок

ла

д 

Ре

ф

ер

ат 

Ре

фе

ра

ти

вн

ы

й 

об

зо

р 

На

уч

на

я 

ст

ат

ья 

Те

ст

ир

ов

ан

ие 

За

че

т 

Эк

за

ме

н 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

1. Раздел 1. Введение 16 10 6 4 2   *    3 

2. Тема 1. Предмет, за-

дачи и функции 

учебной дисциплины 

«Истории и филосо-

фии науки» в станов-

лении аспиранта как 

исследователя.      

8 5 3 2 1       2 

3. Тема 2. Основные 

философские направ-

ления и концепции 

науки 

8 5 3 2 1       1 
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4. Раздел 2.  Общие 

проблемы истории 

науки 

24 15 9 6 3 *      5 

5. Тема 3. Возникнове-

ние науки и ее разви-

тие в эпоху антично-

сти и средневековья 

8 5 3 2 1       2 

6. Тема 4. Наука в эпо-

ху Возрождения и 

Нового времени. 

Возникновение клас-

сической науки в За-

падной Европе рели-

гии. 

8 5 3 2 1       1 

7. Тема 5. Наука в куль-

туре современной 

цивилизации  

8 5 3 2 1       2 

8. Раздел 3. Общие 

проблемы филосо-

фии науки 

41 26 15 10 5 *      8 

9. Тема 6. Структура 

научного знания  

8 5 3 2 1       1 

10. Тема 7. Научные тра-

диции и научные ре-

волюции. Типы науч-

ной рациональности  

8 5 3 2 1       2 

11. Тема 8. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

8 5 3 2 1       1 

12. Тема 9. Формы бытия 

науки: наука как 

форма культуры и 

как социальный ин-

ститут    

8 5 3 2 1       2 
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13. Тема 10. Особенно-

сти современного 

этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического про-

гресса  

9 6 3 2 1       2 

14. Раздел 4. Философ-

ские проблемы со-

циально-

гуманитарных наук 

56 42 14 10 4    *   8 

15. Тема 11. Науки о 

природе и науки о 

культуре. Ценности и 

их роль в социально-

гуманитарном позна-

нии  

9 6 3 2 1       1 

16. Тема 12. Специфика 

объекта, предмета и 

субъекта социального 

познания 

9 6 3 2 1       1 

17. Тема 13. Проблема 

истинности   и ра-

циональности в соци-

ально-гуманитарном 

познании 

8 6 2 1 1       2 

18. Тема 14. Методоло-

гическое своеобразие 

социально-

гуманитарных наук. 

Объяснение, понима-

ние, интерпретация в 

социальных и гума-

нитарных науках 

8 6 2 1 1       1 

19.  Тема 15. Жизнь как 

категория наук об 

обществе и культуре 

7 6 1 1 0       1 



 

13 

20. Тема 16. Время, про-

странство, хронотоп 

в социальном и гума-

нитарном знании 

3 6 1 1 0       1 

21. Тема 17. Основные 

исследовательские 

программы социаль-

но-гуманитарных на-

ук 

4 6 2 2 0       1 

22. Раздел 5. История и 

философские про-

блемы психологии 

16 10 6 4 2  *     3 

23. Тема 18. Историче-

ские этапы развития 

психологии 

8 5 3 2 1       2 

24  Тема 19. Философ-

ские проблемы со-

временной психоло-

гии. 

8 5 3 2 1       1 

Общий объем Итого 

часов 

180 103 50 34 16       27 

Всего 

часов 

180 103 50 34 16       27 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Всего – 180 часов (5 зачетных единиц). 

Учебные занятия – 30 часов. 

Самостоятельная работа – 141 час. 

Контроль – 9 часов. 
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  ака-

демических часов Формы текущего контроля 

успеваемости 

и промежуточной аттеста-

ции 

Всего 

Само-

стоят. 

Работа  

(вклю

чая 

выпол

нение 

и под-

готов-

ку к 

лек-

цион-

ным и 

прак-

тиче-

ским 

заня-

тиям) 

Аудиторные 

занятия 

Вс

ег

о 

Ле

кц

ио

нн

ого 

ти

па 

Се

ми

на

рс

ко

го 

ти

па 

Д

ок

ла

д 

Ре

ф

ер

ат 

Ре

фе

ра

ти

вн

ы

й 

об

зо

р 

На

уч

на

я 

ст

ат

ья 

Те

ст

ир

ов

ан

ие 

За

че

т 

Эк

за

ме

н 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 

1. Раздел 1. Введение 12 12 3 2 1   *    1 

2. Тема 1. Предмет, за-

дачи и функции 

учебной дисциплины 

«Истории и филосо-

фии науки» в станов-

лении аспиранта как 

исследователя.      

7 7 2 1 1       1 

3. Тема 2. Основные 

философские направ-

ления и концепции 

науки 

5 7 1 1         
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4. Раздел 2.  Общие 

проблемы истории 

науки 

17 21 4 3 1 *      1 

5. Тема 3. Возникнове-

ние науки и ее разви-

тие в эпоху антично-

сти и средневековья 

6 7 1 1        1 

6. Тема 4. Наука в эпо-

ху Возрождения и 

Нового времени. 

Возникновение клас-

сической науки в За-

падной Европе рели-

гии. 

6 7 2 1 1        

7. Тема 5. Наука в куль-

туре современной 

цивилизации  

5 7 1 1         

8. Раздел 3. Общие 

проблемы филосо-

фии науки 

28 40 8 5 3 *      2 

9. Тема 6. Структура 

научного знания  

7 8 2 1 1       1 

10. Тема 7. Научные тра-

диции и научные ре-

волюции. Типы науч-

ной рациональности  

6 8 2 1 1       1 

11. Тема 8. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

5 8 1 1         

12. Тема 9. Формы бытия 

науки: наука как 

форма культуры и 

как социальный ин-

ститут    

5 8 2 1 1        
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13. Тема 10. Особенно-

сти современного 

этапа развития науки. 

Перспективы научно-

технического про-

гресса  

5 8 1 1         

14. Раздел 4. Философ-

ские проблемы со-

циально-

гуманитарных наук 

40 56 12 8 4    *   4 

15. Тема 11. Науки о 

природе и науки о 

культуре. Ценности и 

их роль в социально-

гуманитарном позна-

нии  

7 8 3 2 1       1 

16. Тема 12. Специфика 

объекта, предмета и 

субъекта социального 

познания 

5 8 2 1 1        

17. Тема 13. Проблема 

истинности   и ра-

циональности в соци-

ально-гуманитарном 

познании 

6 8 1 1        1 

18. Тема 14. Методоло-

гическое своеобразие 

социально-

гуманитарных наук. 

Объяснение, понима-

ние, интерпретация в 

социальных и гума-

нитарных науках 

5 8 2 1 1        

19.  Тема 15. Жизнь как 

категория наук об 

обществе и культуре 

6 8 1 1 0       1 
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20. Тема 16. Время, про-

странство, хронотоп 

в социальном и гума-

нитарном знании 

5 8 2 1 1        

21. Тема 17. Основные 

исследовательские 

программы социаль-

но-гуманитарных на-

ук 

6 8 1 1 0       1 

22. Раздел 5. История и 

философские про-

блемы психологии 

11 12 3 2 1  *     1 

23. Тема 18. Историче-

ские этапы развития 

психологии 

6 7 2 1 1       1 

24  Тема 19. Философ-

ские проблемы со-

временной психоло-

гии. 

5 7 1 1         

Общий объем Итого 

часов 

180 141 30 20 10       9 

Всего 

часов 

180 141 30 20 10       1 

сем 

 

 

 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю) 
Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Истории и 

философии науки» в становлении аспиранта как исследователя 

Тема 2. Основные философские направления и концепции науки 

Цель: Определить понятие науки. Выявить специфику структуры научного знания 

и дать характеристику ее основных элементов. Охарактеризовать основные философские 

направления и концепции науки. Сформировать способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях - 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основное содержание дисциплины. Роль и место философии науки в системе 

подготовки научно-педагогических кадров. Возникновение философии науки как 
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направления современной философии. Предмет философии науки и специфика 

философского мышления. Эволюция подходов к анализу науки. Круг проблем философии 

науки. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

 Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 

проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. 

Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Место философии науки в структуре 

философского знания. Функции философии науки. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, 

А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система.  

2. Структура эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты.  

3. Структура теоретического знания и методы теоретического исследования.  

4. Основания науки и их структура.  

5. Научная картина мира и ее функции.  

6. Философские основания науки.  

7. Проблемы типологии научных революций.  

8. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

9. Принцип верификации научного знания в позитивизме. 

10. Принцип фальсификации К.Поппера. 

11. Основные идеи концепции  И.Лакатоса. 

12. Нелинейность роста знаний. Концепции Т.Куна. 

13. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М.Полани. 

14. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

15. Глобальные революции и типы научной рациональности.  

16. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка 

реферативного обзора научной работы по выбору: 

1. Реферативный обзор основных идей работы К. Поппера «Логика и рост научного 

знания».  

2. Реферативный обзор основных идей работы И.Локатоса «Доказательство и 

опровержение». 

3. Реферативный обзор основных идей работы Т.Куна «Структура научных 

революций». 

4. Реферативный обзор основных идей работы М.Полани «Личностное знание». 

5. Реферативный обзор основных идей работы П.Фейерабенда «Наука в свободном 

обществе». 

 Выделяются основные идеи, изученной научной работы из предложенного списка, 

даются собственные комментарии к ним, выражающие аргументированное согласие или 

несогласие с концепцией автора. Обосновывается значение данной работы для развития 

истории и философии науки. Материал оформляется в виде   презентации, которая 

содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

 

Раздел 2. Общие проблемы истории науки. 

Тема 3. Возникновение науки и ее развитие в эпоху античности и 

средневековья. 

Тема 4. Наука в эпоху Возрождения и Нового времени. Возникновение 

классической науки в Западной  Европе религии. 

Тема 5. Наука в культуре современной цивилизации. 
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Цель: Выявить особенности возникновения научного знания и этапы его развития. 

Сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений на основе знания истории науки. Развить потребность в генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач учетом 

междисциплинарных знаний, полученных при изучении истории науки - УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Первые попытки философского осмысления процесса познания  в эпоху античности. 

Космоцентризм древнегреческой философии. Культура как «не-природа». От хаоса к 

Космосу. Категория субстанции. Мир как число. Формирование первых 

естественнонаучных программ (элеаты, атомисты). Физика и космология Аристотеля.  

Логика Аристотеля как форма развития научного знания. Естествознание  

эллинистически-римского периода. Развитие древнегреческой астрономии. Геоцентризм 

Птолемея. 

Наука в условиях Средневековья. Патристика и схоластика. Концепция гармонии 

веры и разума. Развитие логических норм научного мышлении я и организация науки в 

средневековых университетах. Особенности средневековой духовной культуры. 

Доминирование ценностного над познавательным. Отношение к познанию природы. 

Естественнонаучные достижения арабской культуры в Средневековье: математика, 

физика и астрономия. 

Физические идеи Средневековья. Алхимия как феномен средневековой культуры. 

Религиозная трактовка происхождения человека. Развитие логики в средневековой 

схоластике. Историческое значение средневекового познания. 

Христианская теология и изменение созерцательной  позиции ученого: человек – 

творец с маленькой буквы. Практические манипуляции с природными объектами в  

алхимии, астрологии, магии. 

Ренессансная мировоззренческая революция и наука эпохи Возрождения. 

Особенности духовной куль туры Возрождения. Энциклопедизм возрожденческой 

культуры. Гуманизм в культуре возрождения. Пантеизм философии Возрождения.  

Коперниканская революция в науке. От геоцентризма к гелиоцентризму. Дж. 

Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизма. Учение о множественности миров. 

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. Формирование непосредственных 

предпосылок  классической науки. Становление капитализма и новые социальные 

запросы к науке. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных 

орбит. Г. Галилей: разработка понятий и принципов «земной динамики». Картезианская 

физика. Самоопределение науки как особой области духовной деятельности. 

Формирование опытной науки в новоевропейской культуре. Становление 

экспериментального метода в единстве с математическим описанием природы. 

Ньютонианская революция в естествознании и формирование классической науки. 

Дискуссии о методах научного познания. Эмпиризм и рационализм.  

Формирование науки как профессиональной деятельности и как социального 

института. Диалектические идеи в научном познании. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Формирование социально-гуманитарного знания  как относительно 

самостоятельной области познания в новоевропейской культуре.  
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Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в. От термодинамики 

к статистической физике: изучение необратимых систем. Развитие представлений о 

пространстве и времени. Дарвиновская революция в биологии. Теория электромагнитного 

поля. Развитие представлений о пространстве и времени. Становление генетики. 

Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление 

неклассического типа науки. Возникновение релятивистской и квантовой физики. 

Создание А.Эйнштейном специальной теории относительности. Гипотеза квантов. Теория 

атома  Н.Бора. Представления о мире элементарных частиц. Особенности биологии ХХ 

века. 

Социокультурная обусловленность науки. Традиционалистский и техногенный 

типы цивилизационного развития. Функции науки  в жизни общества. Культура и 

цивилизация. Наука как фактор развития современного  общества (наука как 

мировоззрение, как производительная и социальная сила). Современная культура и 

научный  прогресс.  Наука и философия. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. Наука и 

искусство. Этические  проблемы науки. Особенности  и перспективы  развития науки в 

условиях информационной техники. Сциентизм и антисциентизм. Наука и глобальные 

проблемы современного информатизирующегося общества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Научные достижения античности. 

2. Научные достижения эпохи Средневековья. 

3. Развитие науки в эпоху Возрождения. 

4. Формирование науки как самостоятельной отрасли знания в Новое время. 

5. Научные достижения эпохи просвещения.  

6. Особенности развития науки в девятнадцатом веке. 

7. Научные достижения ХХ века. 

8. Сциентизм и антисциентизм. 

9. Наука и глобальные проблемы современного информатизирующегося общества. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей ученого (по выбору: Коперник, 

Лавуазье, Томсон, Паули и др.) на основании фрагментов работ в книге С.П. Капица  

«Жизнь науки».-М.: Издательский Мом Тончу, 2008. 592 с. 

Выделяются основные идеи, изученного фрагмента работы ученого. 

Обосновывается значение данной работы для развития истории науки. Материал 

оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

 

Раздел 3. Общие проблемы философии науки 

Тема 6. Структура научного знания 

Тема 7. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной  рациональности 

Тема 8. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Тема 9. Формы бытия науки: наука как форма культуры  и как социальный 

институт    

Тема 10. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

Перечень изучаемых элементов содержания: Научное знание как сложная 

развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
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систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 

категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Наука как особая сфера культуры: научная рациональность как фактор культуры, 

наука как ценность. Коммуникативность науки, идеалы, нормы и этика научного 

познания. Культурно-цивилизационная обусловленность  науки. Наука в западной и 

восточной цивилизациях. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 
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дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое 

развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки.  

Роль науки в современном обществе. Мировоззренческие альтернативы. Проблемы 

и противоречия государственного регулирования науки.   

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем 

и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 

столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма 

и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 

типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная 

рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Элементы структуры научного знания и их особенности. 

2. Научные традиции и научные революции: условия возникновения научных 

революций. 

3. Типы научной   рациональности. 

4. Процесс порождения нового знания и его особенности. 

5. Научное познание в социокультурном измерении. 

6. Особенности науки как социального института.  

7. Современный этап развития науки и его основные характеристики. 

8. Достижения и перспективы  научно-технического прогресса. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на предложенную тему: 

Темы докладов: 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры.  

2. Философские основания науки.  

3. Социальные условия генезиса науки. 

4. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм в  философии науки: общие 

черты и специфика. 

5. Система идеалов и норм исследователя:проблема моральной ответственности 

ученого. 

6. Особенности современной научной картины мира. 
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Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и 

выполнена в PowerPoint. 

 

Раздел 4. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Тема 11. Науки о природе и науки о культуре. Ценности и их роль в 

социально-гуманитарном познании 

Тема 12. Специфика объекта, предмета и субъекта социального познания 

Тема 13. Проблема истинности  и рациональности в социально-гуманитарном 

познании 

Тема 14. Методологическое  своеобразие социально-гуманитарных наук. 

Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Тема 15. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Тема16. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Тема 17. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук 

Цель: сформировать способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в социальной философии с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий . 

Сформировать готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач - 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Г.Риккерт, В.Виндельбандт, В.Дильтей: науки о природе и науки о культуре. 

Соотношение естественнонаучного и социально-гуманитарного, социального и 

гуманитарного  знания. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного 

знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

Специфика объекта социально-гуманитарных науки естественнонаучного знания. 

Онтологические основания социально-гуманитарных наук. Единство и различие законов 

естествознания и социально-гуманитарных наук.   

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в 

науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности 

СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль 

научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, 

представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных 

наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в социально-гуманитарном познании. Научная картина 

мира в социально-гуманитарных науках. 

Индивидуальный субъект гуманитарного познания. Индивидуальный субъект, его 

форма существования. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и 

интересов в объект исследования социально-гуманитарных наук. Личностное неявное 

знание субъекта.  

Коллективный субъект гуманитарного познания. Индивидуальное и коллективное 

бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы 

существования. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная 
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рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» 

(Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

Понятие истины в истории философской мысли (как соответствие знаний 

действительности; как опытная подтверждаемость; как свойство самосогласованности 

знаний; как полезность знаний; как их эффективность; истина как соглашение и т.д.). 

Формы истины в научном познании. Абсолютная истина. Относительная истина. 

Конкретность истины. Объективность истины. Истина как процесс. Истина и заблуждение 

в научном познании. Ложь и дезинформация. Лженаука. Практика как критерий истины. 

Эстетический критерий истины. Логический критерий истины.  

Классическая и неклассическая концепции истины. Экзистенциальная истина, 

истина и правда. Концептуальная истина. Религиозная истина. Научная истина. 

Субъективность истины для человека. Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Диалектика веры и сомнения. Разные типы обоснования 

веры и знания. 

Взаимосвязь истинности и рациональности в социальном познании.  

Рациональное, объективное, истинное в социальном познании. Основные типы 

научной рациональности. 

Функции объяснения и понимания в социальном познании. Объяснение и 

понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. 

Объяснение — функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость 

обращения к герменевтике как «органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 

Специфика понимания. Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. 

Интерпретация и смысл языка. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и 

событиям — общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 

Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

Специфика понимания жизни в гуманитарном знании. Понимание жизни за 

пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гуманитарное содержание 

понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). Ограниченность 

применения естественнонаучных методов и причинных схем в понимании жизни.  

Жизнь в системе художественного и исторического познания. Познание и 

«переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. История 

— одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

Понимание пространства и времени в гуманитарном познании. Различие времени 

как параметра физических событий и времени как общего условия и меры становления 

человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное время. 

Социальное и культурно-историческое время. Психологическое пространство-время. 

Хронотоп как единство социального пространства времени. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

Содержание и функции исследовательских программ. Исследовательская 

программа и научная парадигма. Натуралистическая исследовательская программа. 

Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное значение 

натуралистической и антинатуралистической исследовательских программ. 

Исследовательские программы в конкретных социальных науках. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 
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Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, 

по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы 

социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие 

гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных 

наук и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы, их 

специфика и методы познания. 

2. Специфика культуроцентристской исследовательской программы. 

3. Особенности герменевтической и феноменологической программ. 

4. Особенности исследовательской программы постмодерна. 

5. Объяснение и понимание в социально-гуманитарных науках. 

6. Интерпретация в герменевтической исследовательской программе. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка критической 

статьи на основе научной работы по выбору: 

1. Подготовить критическую статью, анализирующую работы Ф. Шлейермахера. 

2. Подготовить критическую статью, анализирующую работы В. Дильтея. 

3. Подготовить критическую статью, анализирующую работы Г.Г. Гадамера. 

4. Подготовить критическую статью, анализирующую работы П. Рикера. 

5. Подготовить критическую статью, анализирующую работы Р.Барта. 

Критическая статья на материале научных работ (автор по выбору), представляется 

в  письменной форме:  20 тыс. знаков печатного текста. 

 

Раздел 5. История и философские проблемы психологии 

Тема 18. Исторические этапы развития психологии 

Тема 19. Философские проблемы современной психологии. 

Цель: выявить основные этапы развития психологии и на основе полученных 

знаний сформировать способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

- УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и метод психологии, виды психологического знания. Основные этапы 

развития психологии. Психологическая  мысль Востока. Психологическая  мысль 

античности. Развитие базовых идей о душе и психике человека в  эпоху Возрождения и 

Нового времени. Представления о душе и психических процессах в Новое время. Условия 

и предпосылки формирования психологии как научной дисциплины в девятнадцатом веке. 

Вклад  Э.Вебера, Г.Гельмгольца и В. Вундта в становление психологии как 

самостоятельной науки. Основные этапы становления и развития психоанализа. 

Позитивистская традиция в психологии - бихевиоризм и его основные идеи. Психическая 

деятельность и ее особенности в гештальтпсихологии. Основные тенденции в развитии 

социальной психологии в двадцатом веке. Прикладные исследования в психологии: 

развитие  психологических и психотерапевтических практик. Культурно-историческая 

психология Л. С. Выготского. Формирование и развитие когнитивной психологии. 

Трансперсональная психология и ее основные идеи. Современные тенденции в развитии 

психологии. 

Философские подходы к интерпретации феномена души (исторический обзор). 

Философские проблемы интерпретации душевной жизни в концепции  В Вундта. 

Философские идеи психоанализма в концепции З.Фрейда.  Сознательное и 

бессознательное. Коллективное бессознательное и его роль в жизни человека и общества 

(Г.Юнг). Кризис психоанализа и его осмысление в концепции Э.Фромма. Исследования 

формирования личности ребенка в бихивиоризме (Дж.Б.Уотсон), генетической 



 

26 

эпистемологии Ж.Пиаже, культурно-исторической психологии Л.С.Выготского. 

Гештальтпсихология и проблема целостности. Исследование массы как социального 

феномена в социальной психологии. Философские проблемы психологии познания. 

Мистическая традиция и трансперсональная психология: научная критика идей 

трансперсональной  психологии. Феномен сознания в контексте исследований в области 

создания искусственного интеллекта.  Психологические проблемы виртуальной 

реальности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет и методы анализа психических явлений.  

2. Сознательный опыт и его структуры. 

3. Феноменальный подход к трактовке сущности создания 

4. Психологический подход к трактовке сущности сознания. 

5. Квантовый подход к трактовке сущности сознания 

6. Марксистский подход к происхождению и сущности сознания. 

7. Сознание и бессознательное. Роль бессознательного в жизни человека и 

общества. 

8. Философские проблемы психологии познания. 

9. Проблема искусственного моделирования сознания  в контексте 

психологических исследований. 

10. Психологические исследования Интернет-зависимости. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка реферата по 

направлению: Психологические науки, профиль «Общая психология, психология 

личности, история психологии»  (см. темы рефератов). 

Темы (примерные) рефератов 

1. Основные этапы развития психологиии их особенности.  

2. Психологическая  мысль Востока. 

3. Психологическая  мысль античности. 

4. Развитие базовых идей о душе и психике человека в  эпоху Возрождения и 

Нового времени. 

5. Представления о душе и психических процессах в Новое время. 

6. Основные идеи о душе и психике человека в эпоху просвещения. 

7. Условия и предпосылки формирования психологии как научной дисциплины в 

девятнадцатом веке. 

8. Основные школы и направления в психологии девятнадцатого века. 

9. Тенденции развития психологии в двадцатом веке. 

10. Основные этапы становления и развития психоанализа.  

11. Позитивистская традиция в психологии - бихевиоризм и его основные идеи. 

12. Психическая деятельность и ее особенности в гештальтпсихологии. 

13. Основные тенденции в развитии социальной психологии в двадцатом веке.  

14. Прикладные исследования в психологии: развитие  психологических и 

психотерапевтических практик. 

15. Культурно-историческая психология Л. С. Выготского.  

16. Формирование и развитие когнитивной психологии. 

17. Трансперсональная психология и ее основные идеи.  

18. Основные тенденции и достижения психологических исследований 

виртуальной реальности. 

19. Тенденции развития   психологии   в XXI веке. 

20. Мистическая традиция и трансперсональная психология: научная критика идей 

трансперсональной  психологии. 

Реферат оформляется в соответствии с требованиями данного вида научной 

работы. 
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Реферат аспиранта должен продемонстрировать знание им проблематики научной 

дисциплины «История и философия науки».  Тема реферата в первую очередь должна 

раскрываться с привлечением знаний, полученных аспирантом по философским 

проблемам социального управления. Реферат – это научная работа малой формы, поэтому 

он должен отвечать всем основным требованиям, предъявляемым к научной работе. Во 

введении следует раскрыть актуальность, цель и задачи исследования, объект и предмет 

рассмотрения. Заключение должно содержать выводы относительно решения 

поставленных задач. Структура реферата должна быть логически продумана, включать не 

менее двух глав, разбитых не менее чем на два подраздела. Реферат включает: введение, 

где обосновывается актуальность темы, выделяется предмет и объект исследования, 

формулируется цель и задачи, прописывается теоретическая база исследования; основную 

часть, заключение, содержащее выводы на проблемы, поставленные в задачах, список 

использованной литературы. Все работы из списка литературы должны быть отражены в 

основном тексте реферата. Их оформление осуществляется в соответствии со стандартом 

оформления источников. В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

материалы научных конференций,  ссылки на использованные сайты Интернета с 

обязательным указанием выходных данных, полного электронного адреса и время 

доступа. Объем реферата – около 1 п.л. (40 000 знаков). Реферат предоставляется в 

электронном виде на проверку с обязательным приложением листа проверки на 

антиплагиат. При подготовке реферата рекомендуется использование дополнительной 

литературы.  По материалам реферата оформляется    презентации, которая содержит 20 

слайдов, выполненная  в PowerPoint. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю). 

 
5.1. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося по учебной дисциплине (модулю). 
 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины (модуля): 
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Структура дисциплины Вид контроля Индекс оценочного 

средства 

(индекс дисциплины из 

учебного плана - № п/п) 

Текущий контроль 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Предмет, задачи и функции учебной 

дисциплины «Истории и философии науки» в 

становлении  аспиранта как исследователя.      

нет 

 

нет 

Тема 2. Основные философские направления 

и концепции науки 

нет нет 

Контроль по блоку 1 Предусмотрен только 

контроль по блокам 

Реферативный 

обзор научной 

статьи 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 5. 

(включительно) 

Раздел 2. Общие проблемы истории науки 

Тема 3. Возникновение науки и ее развитие в 

эпоху античности и средневековья. 

нет нет 

Тема 4. Наука в эпоху Возрождения и Нового 

времени. Возникновение классической науки 

в Западной  Европе религии. 

нет нет 

Тема 5. Наука в культуре современной циви-

лизации 
нет нет 

Контроль по блоку 2 

Доклад с подго-

товкой презента-

ции 

Б1.Б2. - 1 (включитель-

но) 

Раздел 3. Общие проблемы философии науки 

Тема 6. Структура научного знания   

Тема 7. Научные традиции и научные рево-

люции. Типы научной  рациональности 
нет нет 

Тема 8. Динамика науки как процесс порож-

дения нового знания 
нет нет 
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Тема 9. Формы бытия науки: наука как форма 

культуры  и как социальный институт    
нет нет 

Тема 10. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

нет нет 

Контроль по блоку 3 

Доклад с подго-

товкой презента-

ции 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 6. 

(включительно) 

Раздел 4. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Тема 11. Науки о природе и науки о культуре. 

Ценности и их роль в социально-

гуманитарном познании 

нет нет 

Тема 12. Специфика объекта, предмета и 

субъекта социального познания 

нет нет 

Тема 13. Проблема истинности  и рациональ-

ности в социально-гуманитарном познании 

нет нет 

Тема 14. Методологическое  своеобразие со-

циально-гуманитарных наук. Объяснение, 

понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках 

нет нет 

Тема 15. Жизнь как категория наук об обще-

стве и культуре 

нет нет 

Тема 16. Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном знании 

нет нет 

Тема 17. Основные исследовательские про-

граммы социально-гуманитарных наук 

нет нет 

Контроль по блоку 4 

Подготовка науч-

ной статьи и пре-

зентация с изло-

жением ее основ-

ных идей 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 5. 

(включительно) 

Раздел 5. История и философские проблемы психологии 

Тема 18. Исторические этапы развития пси-

хологии 

нет нет 
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Тема 19.   Философские проблемы современ-

ной психологии. 

нет нет 

Контроль по блоку 5 

Подготовка рефе-

рата и презента-

ции с изложением 

его  основных 

идей 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 20. 

(включительно) 

 

 

Оценочные средства по формам контроля: 

Текущий контроль 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 5. 

(включительно) 

Блок 1 Введение 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

1. Реферативный обзор идей одного из предложенных науч-
ных трудов на выбор предполагает анализ идей научного тру-
да и краткое изложение их содержания 

Требования к выполнению 
задания 

1. Выполняется письменно. 

2. Задача – выявить и корректно проанализировать ба-

зовые идеи 

3. Объем реферативной работы – не менее 0,5 п.л. (20 

тыс. знаков) и презентация-20 слайдов. 

4. В процессе анализа показать: 

- тему, цель и задачи, поставленные в исследовании; 

- выявлены базовые категории; 

- основные идеи и аргументированность выводов; 

- презентация логически выверена и отражает основ-

ные идеи реферативного обзора. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

Отлично» – 

1) в процессе анализа  выявлена тема, цель и задачи, 

поставленные в исследовании, 

2) выявлены базовые категории, 

3) корректно переданы основные идеи, 

4) Показана особенность аргументации выводов. 

«Хорошо» – имеются погрешности в выполнении ра-

нее указанных требований, но все они присутствуют. 

«Удовлетворительно» – не выполнены любые 2 требо-

вания. 
«Неудовлетворительно» – не выполнено более двух требова-
ний. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процеду-

ры используются установленные требования к рефера-

тивному обзору текста. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после проведения процеду-
ры  текущего контроля и (или) промежуточной аттестации. 

Б1.Б2. - 1. (включи-

тельно) 

Блок 2. Общие проблемы истории науки 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Подготовка доклада в виде презентации на основе 

анализа основных идей  конкретного ученого (по выбору). 

Требования к выполнению 
задания 

1.  Знакомство с фрагментом работы ученого, по кото-

рой будет подготовлен доклад. 

2.  Выделение базовых идей и их изложение. 

3.  Составление логического плана доклада. 

4.  Выявление сильных и слабых сторон концепций 

ученых. 

5.  Составление логического плана доклада, постанов-

ка цели, задач, выбор и обоснование методов критического 

анализа. 

6.  Подготовка доклада  и обоснование выводов. 

7.  Подготовка презентации по материалам статьи-20 

слайдов. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – 

1.Аспирант хорошо знаком с фрагментом работы   

ученого и корректно излагает его идеи, 

2. Составленный план доклада логически отражает ос-

новные идеи изученного фрагмента научной работы, 

3. Презентация соответствует требуемому объему, 

4. Корректно переданы основные идеи, 

«Хорошо» – имеются погрешности в выполнении ра-

нее указанных требований, но все они присутствуют. 

«Удовлетворительно» – не выполнены любые два  

требования. 
«Неудовлетворительно» – не выполнено более двух требова-
ний. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процеду-

ры используются установленные требования к подготов-

ке доклада. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после проведения процеду-
ры  текущего контроля и (или) промежуточной аттестации. 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 6. 

(включительно) 

Блок 3. Общие проблемы философии науки 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Подготовка доклада в виде презентации на пред-

ложенную тему. 

Требования к выполнению 
задания 

1. Подбор литературы по теме из списка дополнитель-

ной литературы. 

2.Знакомство с работами ученых, по материалам кото-

рых которой будет подготовлен доклад. 

3. Выделение базовых идей и их изложение. 

4. Составление логического плана доклада. 

5. Подготовка презентации по материалам доклада -20 

слайдов. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – 

1. Корректно отобраны работы в соответствии с темой 

доклада. 

Аспирант хорошо знаком с работами ученых и кор-

ректно излагает его идеи. 

2. Выявлены сильные и слабые стороны различных 

подходов к проблеме. 

3.Аспирант хорошо знаком с критическими источни-

ками, относящимися к проблеме. 

4. Составленный план логически корректен, цели и за-

дачи четко сформулированы, обоснован выбор методов кри-

тического анализа. 

5. Выводы обоснованы. 

6. Подготовлена презентация требуемого объема ло-

гично и корректно излагающая идеи доклада. 

«Хорошо» – имеются погрешности в выполнении ра-

нее указанных требований, но все они присутствуют. 

«Удовлетворительно» – не выполнены любые два  

требования. 
«Неудовлетворительно» – не выполнено более двух требова-
ний. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процеду-

ры используются установленные требования к подготов-

ке доклада. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после проведения процеду-
ры  текущего контроля и (или) промежуточной аттестации. 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 5. 

(включительно) 

Блок 4. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Написание и подготовка критической статьи к 

публикации по работе одного из ученых. 

Требования к выполнению 
задания 

1. Знакомство с работой ученого (или группы ученых), по которой 

будет подготовлена критическая статья. 

2. Выявление сильных и слабых сторон концепции 

ученого. 

3. Поиск и знакомство с критическими источниками 

по поводу концепции ученого. 

4. Составление логического плана статьи, постановка 

цели, задач, выбор и обоснование  методов критического 

анализа. 

5. Подготовка статьи и обоснование выводов. 

6. Объем-20000 знаков с пробелами. 

7. Подготовка презентации по материалам статьи-20 

слайдов. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – 
1. Аспирант хорошо знаком с работой ученого и корректно изла-

гает его идеи. 

2. Выявлены сильные и слабые стороны концепции ученого. 

3. Аспирант хорошо знаком с критическими источниками, отно-

сящимися к  труду данного ученого. 

4. Составленный план логически корректен, цели и задачи четко 

сформулированы, обоснован выбор методов критического ана-

лиза. 

5. Статья подготовлена, выводы обоснованы. 

6. Статья соответствует требуемому объему. 

7. Корректно переданы основные идеи. 

8. Показана особенность аргументации выводов. 

«Хорошо» – имеются погрешности в выполнении 

ранее указанных требований, но все они присутствуют. 

«Удовлетворительно» – не выполнены любые два  

требования. 
«Неудовлетворительно» – не выполнено более двух требова-
ний. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

При обработке результатов оценочной процедуры 

используются установленные требования к статье. 
Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после проведения процеду-
ры  текущего контроля и (или) промежуточной аттестации. 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 

20. (включительно) 

Блок 5. История и философские проблемы психоло-

гии 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-
тия 

Подготовка и написание реферата по истории нау-

ки своего научного направления (см. Приложение) 

Требования к выполнению 
задания 

Написание реферата на одну из нижеперечислен-

ных тем. 
1.Реферат сдается в бумажном и электронном виде. 

2.При проверке реферата на антиплагиат (более 30% заимствова-

ний) работа не зачитывается. Недопустимо переписывание ре-

фератов, выложенных в интернете. 

3.Структура  реферата включает 2-3 основных вопроса и должна 

быть подчинена раскрытию заявленной темы. 

4.Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 

5.В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

материалы научных конференций, депонированные рукописи, 

ссылки на использованные сайты интернета. При написании ра-

боты аспирант должен использовать, по крайней мере, 2-3  пер-

воисточника и 3-5 теоретических и учебных изданий. 

6.Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографиче-

ские ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и 

правила составления». 

Целесообразно работать над рефератом так, чтобы его материалы 

можно было использовать в диссертации. 
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Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – содержание реферата, основаное на глу-

боком и всестороннем знании проблемы, изученной литера-

туры, изложено логично и аргументировано. Основные поня-

тия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и 

доказательно. Аспирант умело и правильно применяет зна-

ния для анализа рассматриваемых процессов и решения задач 

профессиональной деятельности. Выполнены все требования, 

предъявляемые к оформлению реферата. 

«Хорошо» – реферат основан на твердом знании ис-

следуемой проблемы. Возможны недостатки в систематиза-

ции или в обобщении материала, неточности в выводах. Ас-

пирант твердо знает основные категории методологии науки, 

умело применяет их для изложения материала. Возможны 

некоторые недостатки в оформлении реферата. 

«Удовлетворительно» – реферат базируется на знании 

основ предмета, но имеются  значительные пробелы в изло-

жении материала, затруднения в его изложении и системати-

зации, выводы слабо аргументированы, в содержании допу-

щены теоретические ошибки. Допущены ошибки в оформле-

нии реферата. 
«Неудовлетворительно» – в реферате обнаружено неверное 
изложение основных проблем и категорий предмета, обобще-
ний и выводов нет. Допущены значительные ошибки в оформ-
лении реферата. Текст реферата в значительной части дослов-
но переписан из первоисточника без ссылок на него. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

При проверке реферата используется сайт 

www.antiplagiat.ru или аналогичные системы. Аспират 

предоставляет лист проверки на антиплагиат с указани-

ем системы, ее осуществившей. Аспирант представляет 

заключение. 
Результаты оценки реферата представляются обучающимся в 
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. 

 

 

 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен (кандидатский), который проводится в устной форме. 

 

http://www.antiplagiat.ru/
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

Код  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты 

обучения 

Этапы фор-

мирования компе-

тенций в процессе 

освоения образова-

тельной програм-

мы 

УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных науч-

ных достижений, генери-

рованию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе в междисцип-

линарных областях 

Знать:  

-  место про-

блематики, связанной 

с философией в общей 

системе гуманитарно-

го знания; 

Этап фор-

мирования знаний 

Уметь: - твор-

чески применять по-

лученные знания в ис-

следовательской рабо-

те;  

- применять по-

лученные знания ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных облас-

тях. 

Этап фор-

мирования умений 

Владеть: навы-

ками:  

- критического 

анализа научных работ 

и системного подхода 

к анализу  научных 

проблем; 

- использования 

полученных знаний в 

междисциплинарных 

областях. 

Этап фор-

мирования навы-

ков и получения 

опыта 
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УК-2 способностью про-

ектировать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе междис-

циплинарные, на основе 

целостного системного на-

учного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и фило-

софии науки 

Знать: - основ-

ные концепции совре-

менной истории и фи-

лософии науки; 

-  место про-

блематики, связанной 

с междисциплинарны-

ми аспектами научно-

го познания; 

Этап фор-

мирования знаний 

Уметь: - твор-

чески применять по-

лученные знания в ис-

следовательской рабо-

те;  

- работать над 

углублением и систе-

матизацией знаний  

- применять по-

лученные методологи-

ческие знания в позна-

вательном процессе; 

Этап фор-

мирования умений 
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Владеть: навы-

ками:  

- критического 

анализа научных работ 

и системного подхода; 

- применения 

методологии  научно-

го исследования при 

выполнении исследо-

вательских работ; 

- оценки теоре-

тических концепций и 

методологических па-

радигм современного 

научного познания; 

- использования 

полученных знаний в 

процессе социального 

прогнозирования, про-

ектирования и конст-

руирования. 

Этап фор-

мирования навы-

ков и получения 

опыта 

УК-3 готовностью участ-

вовать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских коллек-

тивов по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

Знать: - основ-

ные концепции совре-

менной теории и фи-

лософии социального 

управления;  

-  методологию 

научно-

исследовательской 

деятельности и ее осо-

бенности  

Этап фор-

мирования знаний 
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Уметь: - твор-

чески применять по-

лученные знания в ис-

следовательской рабо-

те;  

- работать над 

углублением и систе-

матизацией знаний по 

методологии научно-

исследовательской 

деятельности;  

- применять по-

лученные методологи-

ческие знания в позна-

вательном процессе в 

работе российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективов; 

Этап фор-

мирования умений 

Владеть: навы-

ками:  

- критического 

анализа научных работ 

и системного подхода 

к анализу  научных 

проблем; 

- использования 

полученных знаний в 

процессе социального 

прогнозирования, про-

ектирования и конст-

руирования. 

Этап фор-

мирования навы-

ков и получения 

опыта 

УК-4 готовностью ис-

пользовать современные 

методы и технологии на-

учной коммуникации на 

Знать: совре-

менные методы науч-

ной коммуникации; 

Этап фор-

мирования знаний 
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государственном и ино-

странном языках; 

Уметь: участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллективов  

Этап фор-

мирования умений 

Владеть: со-

временными методами 

исследования в облас-

ти научной коммуни-

кации. 

 

УК-5 способность следо-

вать этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

-  место про-

блематики, связанной 

с задачами профес-

сионального  и лично-

стного развития;  

Этап фор-

мирования знаний 

Уметь: - следо-

вать этическим нор-

мам и  применять по-

лученные знания в 

профессиональной 

деятельности;  

- работать над 

углублением и систе-

матизацией знаний 

способствующим соб-

ственному профессио-

нальному и личност-

ному развитию. 

Этап фор-

мирования умений 

Владеть: навы-

ками:  

- критического 

анализа научных работ 

и системного подхода 

к анализу  научных 

проблем в контексте 

собственного профес-

сионального и лично-

стного развития; 

Этап фор-

мирования навы-

ков и получения 

опыта 
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Владеть: навы-

ками: 

системного 

подхода к анализу  

проблем научного ис-

следования. 

Этап фор-

мирования навы-

ков и получения 

опыта 

 
 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код компе-

тенции 
Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оценивания 

компетенции 
Критерии  и шкалы оценивания 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5 

Этап формиро-

вания знаний. 
Теоретический блок во-

просов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение само-

стоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затруд-

няется с ответом при видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок – отлично (зачтено);  

2) обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская су-

щественных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения  - 

хорошо (зачтено); 

3) обучающийся освоил основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного мате-

риала – удовлетворительно (зачтено); 

4) обучающийся не знает значительной части про-

граммного материала, допускает существенные ошиб-

ки  - неудовлетворительно (не зачтено). 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5 

Этап формиро-

вания умений. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-

блемные ситуации и т.д.) 

 

Практическое примене-

ние теоретических поло-

жений применительно к 

профессиональным зада-

чам, обоснование приня-

тых решений  

1) свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые реше-

ния, задание выполнено верно, даны ясные аналитиче-

ские выводы к решению задания, подкрепленные тео-

рией – отлично (зачтено); 

2) владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий, задание выполне-

но верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректиро-

ванные при собеседовании – хорошо (зачтено); 

3) испытывает затруднения в выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено с  ошибками, отсут-

ствуют логические выводы и заключения к решению – 

удовлетворительно (зачтено); 

4) практические задания, задачи выполняет с больши-

ми затруднениями или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, нет четких выво-

дов и заключений по решению задания, сделаны не-

верные выводы по решению задания – не удовлетво-

рительно (не зачтено) 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-

блемные ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и умения-

ми при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, уме-

ние обобщать и излагать 

материал. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

 

Содержание заданий в составе оценочных средств к текущему и промежуточному 

контролю успеваемости: 
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Раздел 1. Введение Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 5. (включительно) 

1. Подготовка реферативного обзора научной работы по выбору: 

2. Реферативный обзор основных идей работы К. Поппера «Логика и рост научного 

знания».  

3. Реферативный обзор основных идей работы И.Локатоса «Доказательство и 

опровержение» 

4. Реферативный обзор основных идей работы Т.Куна «Структура научных революций» 

5. Реферативный обзор основных идей работы М.Полани «Личностное знание» 

6. Реферативный обзор основных идей работы П.Фейерабенда «Наука в свободном 

обществе» 

 

Раздел 2. Общие проблемы истории науки 

Б1.Б2. – 1. (включительно)  

Подготовка доклада в виде презентации на основе анализа основных идей ученого 

(по выбору: Коперник, Лавувзье, Томсон, Паули и др.) на основании фрагментов работ в 

книге С.П.Капица   «Жизнь науки».-М.: Издательский Мом Тончу, 2008.592 с. 

 

Раздел 3. Общие проблемы философии науки  

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 6. (включительно) 

Подготовка доклада в виде презентации на предложенную тему: 

Темы докладов: 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры.  

2. Философские основания науки.  

3. Социальные условия генезиса науки. 

4. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм в  философии науки: общие черты и 

специфика. 

5. Система идеалов и норм исследователя:проблема моральной ответственности ученого. 

6. Особенности современной научной картины мира. 

 

Раздел 4. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Б1.Б2. - 1- Б1.Б2. - 5. (включительно) 

Подготовка критической статьи на основе научной работы по выбору: 

1. Подготовить критическую статью, анализирующую работы Ф. Шлейермахера. 

2. Подготовить критическую статью, анализирующую работы В. Дильтея. 

3. Подготовить критическую статью, анализирующую работы Г.Г. Гадамера. 

4. Подготовить критическую статью, анализирующую работы П. Рикера. 

5. Подготовить критическую статью, анализирующую работы Р. Барта. 

 

Раздел 5. История и философские проблемы психологии 

Б1.Б2. - 1 - Б1.Б2. - 20. (включительно) 

Подготовка реферата по  направлению: Психологические науки, профиль «Общая 

психология, психология личности, история психологии»  (см. темы рефератов). 

Темы (примерные) рефератов 

1. Основные этапы развития психологиии их особенности.  

2. Психологическая  мысль Востока. 

3. Психологическая  мысль античности. 

4. Развитие базовых идей о душе и психике человека в  эпоху Возрождения и Нового 

времени. 

5. Представления о душе и психических процессах в Новое время. 
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6. Основные идеи о душе и психике человека в эпоху просвещения. 

7. Условия и предпосылки формирования психологии как научной дисциплины в 

девятнадцатом веке. 

8. Основные школы и направления в психологии девятнадцатого века. 

9. Тенденции развития психологии в двадцатом веке. 

10. Основные этапы становления и развития психоанализа.  

11. Позитивистская традиция в психологии - бихевиоризм и его основные идеи. 

12. Психическая деятельность и ее особенности в гештальтпсихологии. 

13. Основные тенденции в развитии социальной психологии в двадцатом веке.  

14. Прикладные исследования в психологии: развитие  психологических и 

психотерапевтических практик. 

15. Культурно-историческая психология Л. С. Выготского.  

16. Формирование и развитие когнитивной психологии. 

17. Трансперсональная психология и ее основные идеи.  

18. Основные тенденции и достижения психологических исследований виртуальной 

реальности. 

19. Тенденции развития   психологии   в XXI веке. 

20. Мистическая традиция и трансперсональная психология: научная критика идей 

трансперсональной  психологии. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (кандидатский) 

1. Предмет и задачи философии науки. 

2. Наука и философия. 

3. Наука и другие формы культуры (религия, искусство, экономика, политика, мораль).  

4. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука: критерии различия. 

5. Наука как система знаний. Характеристики научного знания. 

6. Проблема демаркации научного знания. Наука и псевдонаука. 

7. Основные этапы развития науки. 

8. Мировоззренческие основания научной картины мира. 

9. Доклассическая картина мира (древневосточная, античная, средневековая). 

10. Становление классической картины мира.  

11. Формирование неклассической картины мира. 

12. Современная постнеклассическая картина мира.  

13. Проблема развития науки: интернализм и экстернализм. 

14. Наука как вид духовной деятельности. Структура познавательной деятельности. 

15. Научный закон и объективная закономерность.  

16. Взаимосвязь уровней научного познания. 

17. Эмпирический уровень научного познания. 

18. Теоретический уровень научного познания. 

19. Научная проблема и проблемная ситуация. 

20. Гипотеза и ее роль в научном познании. 

21. Научная теория и ее основные функции. Типология научных теорий. 

22. Понятие истины.  

23. Аргументация в науке. Доказательство и опровержение. 

24. Исследовательские программы и их  роль в развитии научного знания. 

25. Развитие философских представлений о субъекте научного познания. 

26. Типы научной рациональности. 

27. Проблема рационального и иррационального в философии науки. 

28. Методы и методология. Классификация методов научного познания. 

29. Специфика и принципы системного подхода 

30. Особенности методов социально-гуманитарных наук. 

31. Моделирование как метод научного познания. 
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32. Научные конвенции в структуре научного знания 

33. Предпосылки возникновения философии науки. 

34. Основные школы и течения в философии науки. 

35. Специфика объекта социально-гуманитарного познания и его осмысление в 

философии науки. 

36. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

37. Философская герменевтика и социально-гуманитарные науки. 

38. Науки о природе и науки о культуре (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт). 

39. Основные идеи герменевтической концепции Г. Гадамера. 

40. Развитие идей герменевтики П. Рикером 

41. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании.  

42. Основные этапы и особенности развития позитивистской традиции в философии 

науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

43. Идеалы и нормы научного исследования: основные подходы и дискуссии в философии 

науки. 

44. Сциентизм и антисциентизм. 

45. Теория развития науки К. Поппера. Критика индуктивизма и конвенционализма. 

46. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

47. Концепция неявного знания в науки М. Полани. 

48. Понятие научной революции. Теория научных революций Т. Куна. 

49. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.  

50. Основные проблемы философии техники. 

51. Технологический детерминизм в философии науки. 

52. Синергетика как новая научная парадигма. 

53. Русская философская мысль о природе и сущности науки и техники. 

54. Наука как социальный институт в современном мире. 

55. Роль науки в эпоху глобализации. 

56. Наука и образование в современном мире. 

57. Научное сообщество как субъект познания и его особенности в информационном 

обществе. 

58. Будущее науки: основные проблемы и концепции. 

59. Научно-технический прогресс и проблема будущего homo sapiens. 

60. Этика науки и проблема моральной ответственности ученого. 

 

Аналитические задания 

 

В качестве третьего вопроса в экзаменационном билете помимо двух 

теоретических предлагается на примере своей исследовательской области выделить и 

проанализировать философские проблемы, возникающие в ней. 

 

5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на 
промежуточной аттестации 

Ответ обучающегося на экзамене (кандидатский) оцениваются каждым 

педагогическим работником по пятибалльной системе, оценка по учебной дисциплине 

выставляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам в РГСУ. 

Критерии оценки ответа на экзамене (кандидатский): 

Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета. 
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Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы; 

при ответах на вопросы могут быть допущены отдельные незначительные неточности, но 

в целом ответ дан верный. 

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и непонимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы, при ответах на отдельные вопросы допущены серьезные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

 

6.1. Основная литература 
1. Аулов, А. П. История и философия науки: учебно-методическое пособие для аспи-

рантов : [16+] / А. П. Аулов, О. Н. Слоботчиков ; Институт мировых цивилизаций, Биб-

лиотека научных школ НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский дом «ИМЦ», 2021. 

– 164 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622025 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр. в кн Библиогр.: с. . – ISBN 978-5-907445-62-8. – Текст : электронный. 

2. Кузнецова, Н. В. История и философия науки : учебное пособие : [16+] / 

Н. В. Кузнецова, В. П. Щенников ; Кемеровский государственный университет. – Кеме-

рово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 148 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563 (дата обращения: 

16.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1923-7. – Текст : электронный. 

 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Философия и методология науки : учебное пособие : [16+] / сост. А. М. Ерохин, В. Е. 

Черникова, Е. А. Сергодеева, О. В. Каширина [и др.]. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713 (дата обращения: 16.03.2023). 

– Библиогр.: с. 244-247. – Текст : электронный. 

2. Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, школы, 

направления): терминологический словарь-справочник : словарь : [16+] / сост. В. А. 

Степанович, А. В. Климович ; под общ. ред. В. А. Степановича. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 277 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9286-8. – DOI 10.23681/471400. – Текст : 

электронный. 

3. Ивин, А. А. Философия современной науки / А. А. Ивин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 837 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8917-2. – DOI 10.23681/453947. – Текст : 

электронный.. 

4. Курс лекций и методические указания для аспирантов по истории и философии науки : 

учебное пособие / М. А. Арефьев, А. Г. Давыденкова, А. Я. Кожурин, С. В. Алябьева. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9645-3. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=622025
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользо-

вателей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских изда-

тельств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. В рамках 

участия в консорциуме сетевых 

электронных библиотек (СЭБ) педа-

гогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефера-

ты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

6. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпус-

каемых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

Обучающиеся по программе аспирантуры в университете имеют доступ к следующим 

системам автоматизированной проверки русскоязычных текстов на наличие 

заимствованных фрагментов: 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Название системы 

автоматизированной 

проверки 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Антиплагиат.Вуз Реализуется технология проверки текстовых документов 

на наличие заимствований из общедоступных сетевых 

источников. 

Функциональное ядро "Антиплагиат" использует 

алгоритмы, обеспечивающие быстрый  поиск 

заимствованных фрагментов, а также гарантирует 

корректную обработку русскоязычных текстов. 

https://rgsu.antiplagiat.

ru/ 

100% доступ 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История и философия науки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену (кандидатский).  

К экзамену (кандидатский) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену (кандидатский) по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 
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2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользо-

вателей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских изда-

тельств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. В рамках 

участия в консорциуме сетевых 

электронных библиотек (СЭБ) педа-

гогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефера-

ты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

6. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпус-

каемых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине (модулю): 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Для изучения учебной дисциплины «История и философия науки» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «История и философия науки»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме: лекции-дискуссии,  доклады в сопровождении презентации, диспуты по 

итогам представления доклада,  реферативные обзоры научных работ, представляемые в 

сопровождении презентации, подготовка научной статье, подготовка научного реферата в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «История и философия науки» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

 

  



 

52 

Приложение 

 

Требования к реферату по истории и философии науки 

 

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена необходимо подготовить реферат. К 

реферату прилагается индивидуальная ведомость проверки реферата и представляется в 

отдел аспирантуры. Срок сдачи реферата, как правило, определяет преподаватель, 

который проводит лекции и семинары, но не позднее 1 месяца до начала зачетно - 

экзаменационной сессии. 

Реферат – это научная работа малой формы, поэтому для него справедливы общие 

требования к научной работе. 

Примерная структура реферата: титульный лист, оглавление, введение, 2-3 раздела, 

заключение, список источников. 

Тема реферата выбирается аспирантом таким образом, чтобы показать  

исторические аспекты развития науки, в которой он специализируется, желательно с 

включением философской проблематики. К примеру: 

«Развитие представлений о предмете социологии». 

«Развитие методологических оснований педагогики». 

«Диалектика естественного и позитивного права в работах английских мыслителей 

Нового времени». 

«Становление исследовательских программ социальной психологии» и др. 

Во введении к реферату дается обоснование актуальности темы, определяется 

объект, предмет, цель и задачи реферата. В заключении подводятся итоги выполнения 

поставленных задач. 

Поскольку общий объем реферата составляет не более 30 стр. текста, 

целесообразно в структуре основной части реферата выделять не более 2-3 разделов. 

Название раздела не может повторять тему реферата (в этом случае все остальные 

разделы оказываются излишними). Автор реферата должен продемонстрировать умение 

самостоятельно излагать материал; дословное переписывание целых страниц из 

источников, тем более без ссылок на них, недопустимо. Каждая цитата, цифры, описание 

фактов должно обязательно сопровождаться ссылками на источники с указанием года 

издания книги, номера научного журнала и страницы, на которой опубликован 

цитируемый материал. 

Список источников составляет 10 – 15 наименований научных работ различного 

жанра: монографии, статьи, материалы научных конференций, сборники научных работ, 

научные публикации в Интернете и др. При этом аспирант должен показать знакомство с 

новой и новейшей литературой по рассматриваемой теме. Недопустимо, когда список 

источников состоит только из работ, изданных в прошлом веке. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Объем реферата 20-30 страниц. 

Титульный лист оформляется соответственно образцу. 

К реферату прилагается заполненная научным руководителем индивидуальная 

ведомость проверки реферата. 
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 ОБРАЗЕЦ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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для сдачи кандидатского экзамена 

по истории и философии науки 

 

на тему: «__________________________________________» 
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1. Общие положения  
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социальной психологии профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя, теории социальной психологии личности профессионального исследователя 

и профессионального преподавателя высших учебных заведений с последующим примене-

нием в профессиональной сфере, а также практических навыков (формирование) в области 

преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Социальная психо-

логия профессиональной деятельности преподавателя-исследователя». 

2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины. 

3. Углубление представлений о работе с аспирантами в сфере социально-

психологических взаимоотношений с окружением. 

4. Научиться самостоятельно анализировать этапы научной работы в соответствии с 

качеством взаимоотношений с научным руководителем 

5. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в сфере социальной 

психологии профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная психология профессиональной деятельности пре-

подавателя-исследователя» реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 37.06.01 «Психологиче-

ские науки», направленности (профилю) «Социальная психология, политическая и эконо-

мическая психология», очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология профессиональной дея-

тельности преподавателя-исследователя» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Иностранный язык», «История и философия науки», «Методы научных исследований». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология профессиональной дея-

тельности преподавателя-исследователя» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Технологии подготовки текста научной ра-

боты», «Технологии работы с большими данными», дисциплины вариативной части по на-

правленности (профилю), дисциплины по выбору. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-3, УК-5 и ОПК-2, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образо-

вания - программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Социаль-

ная психология, политическая и экономическая психология». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Код  

компетенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

УК 3 готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских коллек-

тивах 

УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном обще-

нии при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах с целью решения научных и на-

учно-образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в.т.ч. междисципли-

нарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских 

или международных исследовательских коллективах 

УК 5 способность  плани-

ровать  и  решать  

задачи  собственного  

профессионального  

и личностного разви-

тия 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессио-

нальной самореализации; приемы и технологии целепо-

лагания и целереализации; пути достижения более высо-

ких уровней профессионального и личного развития 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собствен-

ного развития, исходя из этапов профессионального рос-

та и требований рынка труда к специалисту; формулиро-

вать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и адекват-

ность намеченных способов и путей достижения плани-

руемых целей 

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реа-

лизации необходимых видов деятельности, оценки и са-

мооценки результатов деятельности по решению профес-

сиональных задач; приемами выявления и осознания сво-

их возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

ОПК 2 готовность  к  препо-

давательской  дея-

тельности  по  основ-

ным  образователь-

ным программам 

высшего образования 

ЗНАТЬ: основы преподавательской деятельности по ос-

новным образовательным программам высшего образо-

вания; основные методы научно-исследовательской дея-

тельности 

УМЕТЬ: осуществлять преподавательскую деятельность 

по основным образовательным программам высшего об-

разования; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего об-

разования; навыками выбора методов и средств решения 

исследовательских задач 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия (контактная работа), всего 50 50 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 34 34 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 58 58 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 30 30 

Выполнение практических заданий   

Реферат 10 10 

Доклад 6 6 

Тестирование  6 6 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации  
зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

1 

Аудиторные учебные занятия (контактная работа), всего 22 22 

В том числе:   
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Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 6 6 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 82 82 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 54 54 

Выполнение практических заданий   

Реферат 10 10 

Доклад 6 6 

Тестирование  6 6 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации   
зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 50 часов. 

Объем самостоятельной работы – 58 часов.  

№ 

п/

п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контро-

ля успеваемости 
и промежуточной атте-

стации 
Все

го 
Са

мо

Аудиторные за-

нятия 
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сто

ят. 

ра

бо

та 

Вс

ег

о 

Ле

кц

ио

нн

ого 

ти

па 

Се

ми

нар

ско

го 

ти-

па 

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

е 

за

ня

ти

я 

К

он

т. 

ра

б. 

Р

е

ф

е

р

а

т 

Д

ок

ла

д 

Э

сс

е 

Т

ес

ти

ро

ва

н

ие 

За

че

т 

Эк

за

ме

н 

(к

ан

д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 

1

2 
13 14 15 

Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя 

 

Социальная психология профес-

сиональной деятельности пре-

подавателя-исследователя как 

научно-учебная дисциплина 
6 2 4 4 0 

  
* * 

 
* 

  

 
Психологические особенности 

профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя 
6 2 4 4 0 

  
* * 

 
* 

  

 
Система высшего образования и 

тенденции ее развития. Психо-

логические механизмы учебной 

деятельности 

12 6 6 4 2 
  

* * 
 

* 
  

 

Психология воспитательной ра-

боты в вузе. Социально-

психологические особенности и 

специфика взаимодействия пре-

подавателя и студента 

12 6 6 4 2 
  

* * 
 

* 
  

Раздел 2. Социальная психология деятельности профессионального исследователя 

 
Психологические компоненты 

поисковой деятельности про-

фессионального исследователя 
12 8 4 2 2 

  
* * 

 
* 

  

 
Психология взаимодействия на-

учного руководителя и аспиран-

та 
12 8 4 2 2 

  
* * 

 
* 
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Психология научного коллекти-

ва. Феномен референтности в 

науке 
12 8 4 2 2 

  
* * 

 
* 

  

Раздел 3. Социальная психология личности преподавателя-исследователя 

 
Профессиональная адаптация и 

профессиональное самосознание 

преподавателя-исследователя 
12 6 6 4 2 

  
* * 

 
* 

  

 Социально-психологические 

теории научной карьеры 
12 6 6 4 2 

  
* * 

 
* 

  

 
Профессиональные деструкции 

в деятельности преподавателя-

исследователя 
12 6 6 4 2 

  
* * 

 
* 

  

Об-

щий 

объем  

Итого часов 
108 58 50 34 16 

      1 

се

м 

 

Всего часов 108 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 22 часа. 

Объем самостоятельной работы – 82 часа.  

№ 

п/

п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
и промежуточной аттеста-

ции 

Все-

го 

Са

мо

сто

ят. 

ра-

бо-

та 

Аудиторные за-

нятия 

Вс

его 

Ле

кц

ио

нн

ого 

ти-

па 

Се

ми

на

рс

ко

го 

ти

па 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я 

К

он

т. 

ра

б. 

Р

е

ф

е

р

ат 

Д

ок

ла

д 

Э

сс

е 

Те

ст

ир

ов

ан

ие 

За

че

т 

Эк

за

ме

н 

(ка

нд.

) 
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Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя 

 

Социальная психология профес-

сиональной деятельности препо-

давателя-исследователя как науч-

но-учебная дисциплина 

6 4 2 2 0 
  

* * 
 

* 
  

 
Психологические особенности 

профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя 
6 4 2 2 0 

  
* * 

 
* 

  

 
Система высшего образования и 

тенденции ее развития. Психоло-

гические механизмы учебной дея-

тельности 

10 8 2 2 0 
  

* * 
 

* 
  

 

Психология воспитательной рабо-

ты в вузе. Социально-

психологические особенности и 

специфика взаимодействия препо-

давателя и студента 

12 8 4 2 2 
  

* * 
 

* 
  

Раздел 2. Социальная психология деятельности профессионального исследователя 

 
Психологические компоненты по-

исковой деятельности профессио-

нального исследователя 
10 8 2 2 0 

  
* * 

 
* 

  

 
Психология взаимодействия науч-

ного руководителя и аспиранта 12 10 2 2 0 
  

* * 
 

* 
  

 
Психология научного коллектива. 

Феномен референтности в науке 12 10 2 0 2 
  

* * 
 

* 
  

Раздел 3. Социальная психология личности преподавателя-исследователя 

 
Профессиональная адаптация и 

профессиональное самосознание 

преподавателя-исследователя 
12 10 2 2 0 

  
* * 

 
* 

  

 Социально-психологические тео-

рии научной карьеры 
12 10 2 2 0 

  
* * 

 
* 

  

 
Профессиональные деструкции в 

деятельности преподавателя-

исследователя 
12 10 2 0 2 

  
* * 

 
* 

  

Об-

щий 

объем  

Итого часов 
104 82 22 16 6 

      4/ 

1се

м 

 

Всего часов 108 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Тема 1. Социальная психология профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя как научно-учебная дисциплина. 

Цель: формирование представлений о социальной психологии как научной дисцип-

лине и социальной психологии профессиональной деятельности как отрасли социальной 

психологии. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе наук. Ее 

взаимосвязь с философией, другими гуманитарными и естественными науками.   

Предмет социальной психологии. Представление о предмете социальной психологии 

в различных психологических школах и направлениях. Дискуссии о предмете социальной 

психологии в отечественной науке. Современные трактовки предмета социальной психоло-

гии. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. Социально-

психологическое знание как система. Социально-психологическая реальность: социально-

психологические объекты (явления) и их взаимосвязи.  

Феноменология социальной психологии. Социально-психологические факты, зако-

номерности, механизмы. Групповые, межгрупповые, личностно-групповые, межличност-

ные и личностные социально-психологические явления. Социально-психологические про-

цессы, состояния и образования. 

Социальная психология профессиональной деятельности как отрасль социальной 

психологии. 

Социальная психология профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя как учебная дисциплина: предмет, задачи, функции, структура. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. История социальной психологии XX столетия: представление о предмете соци-

альной психологии в различных психологических школах и направлениях. 

2. Особенности профессиональной деятельности преподавателя-исследователя в со-

временном обществе. 

3. Включенность преподавателя-исследователя в систему социально-

психологических связей: микросреда, мезосреда, макросреда. 

4. Социально-психологическая сфера профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя. 

5.  Традиционные проблемы социально-психологических исследований и новые 

подходы. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: 

http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
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8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 2. Психологические особенности профессиональной деятельности препо-

давателя-исследователя. 
Цель: ознакомление с психологическими особенностями профессиональной дея-

тельности преподавателя-исследователя. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Сущность и структура профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. Ситуационный анализ профессиональной деятельности. Функции препода-

вателя-исследователя. Нормативная база профессиональной деятельности. Понятие про-

дуктивности, эффективности и качества профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

Социально-психологические риски в профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Социально-психологические характеристики проблемных педагогических ситуа-

ций. 

2. Ситуационный анализ профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

3. Технология рефлексивного анализа профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя. 

4. Теоретико-методологические основы организации профессиональной деятельно-

сти преподавателя-исследователя. 

5. Функции и противоречия в профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
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Тема 3. Система высшего образования и тенденции ее развития. Психологиче-

ские механизмы учебной деятельности. 

Цель: ознакомление с историей становления и современной системой высшего об-

разования. Формирование знаний о психологических закономерностях и сущности психо-

логических процессов. Формирование знаний психологических механизмов учебной дея-

тельности. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
История становления высшего образования. Современная система высшего образо-

вания: структура, основные проблемы и тенденции развития. Цели высшего образования: 

образовательные программы, учебные планы, федеральные государственные образователь-

ные стандарты и их содержание. 

Динамика развития взглядов на психологическую сущность высшего образования. 

Психологические закономерности протекания единого педагогического процесса. Структу-

ра и сущность педагогического процесса. 

Система высших учебных заведений. Лекционно-семинарская система и социально-

психологические особенности ее реализации. Социально-психологические особенности 

функционирования малых социальных групп. 

Основные направления обучения в современном высшем образовании. Психологи-

ческие различия традиционной и инновационной стратегии организации обучения. Разви-

вающее обучение в высшей школе (В.В. Давыдов). Социально-психологические условия 

реализации личностно-деятельностного и проблемно-развивающего обучения: формы, ме-

тоды, технологии.  

Психологическая структура учебной деятельности.  

Понятие учебной задачи в практике преподавания. Виды, типы и структура учебных 

задач. 

Таксономия учебных задач (Д. Толлингерова). Понятие проектного и рефлексивного 

управления и процедуры таксации.  

Понятие управления освоением знаний (П.Я. Гальперин,  Н.Ф.Талызина). 

Психология проектирования и организации учебной ситуации. 

Психологические особенности структурирования предметно-содержательного зна-

ния и системной организации учебных задач. Психологические основы проектирования и 

организации ситуаций совместной продуктивной деятельности преподавателя и студента.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Современная система и основные тенденции высшего образования. 

2. Факторы развития системы высшего образования. 

3. Преемственность базового и дополнительного образования, взаимосвязь органи-

зационных форм образования и самообразования. 

4. Система условий и факторов, определяющих успешность планирования, органи-

зации и осуществления инновационной образовательной деятельности. 

5. Функциональная полнота высшего образования. 

6. Системный анализ и оценка эффективности учебных занятий. 

7. Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога: социально-

личностные компетенции и психологическая компетентность в структуре личности и дея-

тельности педагога. 

8. Психологическая структура педагогической деятельности. 

9. Развивающее обучение в высшей школе (В.В. Давыдов). 

10. Социально-психологические условия реализации личностно-деятельностного и 

проблемно-развивающего обучения: формы, методы, технологии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

http://www.psychology.ru/
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2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 4. Психология воспитательной работы в вузе. Социально-

психологические особенности и специфика взаимодействия преподавателя и студента. 

Цель: ознакомление с психологией воспитательной работы в вузе. Ознакомление с 

социально-психологическими аспектами взаимодействия преподавателя и студента. ОПК-2; 

УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Психологические сущность и содержание воспитательной деятельности преподава-

теля высшей школы. Виды, формы, направления воспитания, методы и средства его осуще-

ствления в условиях функционирования вуза.  

Психологическая структура процесса формирования личности студента. Возрастные 

особенности студентов, их ведущая деятельность.  

Понятие социализации личности. Соотношение понятий «социализация» и  «соци-

альное развитие», «воспитание личности». Социализация, асоциализация, десоциализация  

и ресоциализация. 

Концепции социализации: содержание, методологические принципы, основные по-

ложения. Социально-психологические и социологические аспекты социализации. Основ-

ные теоретические подходы к анализу социализации: биогенетические, социогенетические, 

интеракционистские теории, социально-экологический подход, теории социального науче-

ния, психоаналитические и когнитивистские теории. 

Понятие профессионального самоопределения. Пути и способы создания условий 

для профессионального самоопределения личности студента. Технологии развития мотива-

ции к учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности студента. 

Личность студента и коллектив: социально-психологические закономерности взаи-

модействия и взаимовлияния.  

Студенческий коллектив как малая группа. Основные теоретические подходы к изу-

чению малых групп в зарубежной и отечественной психологии (социологический, группо-

динамический, интеракционисткий, психоаналитический, социометрический, деятельност-

ный).  

Динамические особенности малой группы. Стадии и уровни развития малой группы. 

Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные модели группо-

вой динамики.  Механизмы группового развития. Основные феномены динамики малой 

группы.  

Структура малой группы: поуровневый и многомерный анализ. Модели групповой 

структуры (статические и динамические). Различные аспекты измерения групповой струк-

туры: формально-статусный, социометрический, коммуникативный, лидерский, властный и 

др. Феномен внутригруппового давления. Феномен групповой сплоченности. Признаки 

http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
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сплоченности. Феномен группового единомыслия в сплоченных группах.  Сплоченность, 

срабатываемость и эффективность внутригрупповой деятельности. Пути и условия сплоче-

ния студенческих групп.   

Критерии и показатели эффективности воспитательной деятельности профессио-

нального преподавателя.  

Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реализации в высшей 

школе. Понятие групповой динамики. 

Профессия преподавателя-исследователя как вид коммуникативных профессий. По-

нятие «профессиональное общение», его сущность и содержание; основные психологиче-

ские характеристики. Виды и формы профессионального общения. Функции профессио-

нального общения в деятельности преподавателя-исследователя. Структура и динамика 

профессионального общения. Стили общения. Интегративные и дезинтегративные формы 

профессионального общения. Стереотипы общения преподавателей. Барьеры во взаимо-

действии преподавателя и студента. 

Социально-психологические технологии установления контакта со студентами в 

учебном коллективе. Приемы и способы воздействия в профессиональном общении препо-

давателя. 

Субъект-субъектные отношения в процессе общения преподавателя и студента. 

Специфика трудностей в общении со студентами. Конфликты в профессиональной дея-

тельности преподавателя. Виды конфликтов, пути и методы их предупреждения и урегули-

рования. 

Способы создания творческой атмосферы в студенческом учебном коллективе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социализация и ресоциализация в изменяющемся мире. 

2. Методы воспитательного воздействия в вузе. 

3. Психология студенческих групп. 

4. Сущность и направления воспитательной работы в вузе. 

5. Критерии и показатели эффективности воспитательной деятельности профессио-

нального преподавателя.  

6. Профессия преподавателя-исследователя как вид коммуникативных профессий. 

7. Типология личности студента и преподавателя. 

8. Психолого-педагогическое изучение личности студента. 

9. Эффективные технологии общения во взаимодействии преподавателя и студента. 

10. Интегративные и дезинтегративные формы профессионального общения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
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12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 5. Психологические компоненты поисковой деятельности профессиональ-

ного исследователя.  

Цель: изучить психологические компоненты поисковой деятельности профессио-

нального исследователя. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Современные психологические подходы к исследованию поисковой и исследова-

тельской деятельности. Профессионально обусловленная структура деятельности. Цели и 

задачи поисковой деятельности. Сущность и структура поисковой деятельности. 

Оценочно-смысловые компоненты поисковой деятельности профессионального ис-

следователя.  

Социально-психологические теории оценки. Субъективная оценка трудностей поис-

ка. Понятие смысла и смысловой единицы исследовательской деятельности. 

Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельности 

профессионального исследователя. Приемы и способы поиска научной информации. Спо-

собы и приемы интерпретации информации. Роль когнитивных процессов в получении и 

поиске нужной информации и ее отборе.  

Креативный компонент поисковой деятельности профессионального исследователя. 

Понятие творчества, творческого мышления, продуктов творчества. Специфика решения 

творческих задач в научно-исследовательской деятельности. Основные понятия психологии 

инноваций. Инновации и инновационные процессы. Инновации в исследовательской дея-

тельности. 

Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой деятельности 

профессионального исследователя. Требования к организационно-деятельностным качест-

вам личности профессионального исследователя. Организованность как качество личности 

исследователя. Социальная ответственность. Дисциплинированность.  

Профессиональная готовность к исследовательской и поисковой деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните, почему существует возможность многих различных интерпретаций 

одного и того же педагогического факта. 

2. Приведите фрагмент научно-популярного и научного текста. Выделите критерии 

их сравнения.  

3. Объясните значение апробации психолого-педагогических исследований.  

4. Составьте план изложения результатов научного исследования по какой-либо теме 

социально-педагогической направленности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
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11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 6. Психология взаимодействия научного руководителя и аспиранта. 

Цель: ознакомиться с психологическими особенностями отношений научного руко-

водителя и аспиранта. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социальных от-

ношений. Отношения общественные, межгрупповые, межличностные: соотношение, зави-

симости. Разновидности отношений (производственные, бытовые, формальные, нефор-

мальные, экономические, правовые и др.). 

Отношения руководителя и аспиранта как один из видов межличностных отноше-

ний.  

Психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева. Когнитив-

ный, эмоциональный и поведенческий компонент взаимоотношений. Типы отношений ру-

ководителя и аспиранта и их влияние на эффективность исследовательской деятельности. 

Структурные компоненты отношений научного руководителя и аспиранта. Ценностные от-

ношения. Психологические факторы и механизмы формирования отношений научного ру-

ководителя и аспиранта. Типы научных руководителей.  

Динамика и факторы отношений научного руководителя и аспиранта.  

Объяснительные модели межличностного процесса. Явление аккомодации в меж-

личностных отношениях. Феномен социального проникновения. Экология межличностных 

отношений. Коммуникативные свойства личности, их роль в оптимизации системы меж-

личностных отношений. 

Проблема  формирования конструктивных межличностных отношений.  

Понятие эмпатии и научной эмпатии. Роль научной эмпатии в развитии межлично-

стных отношений научного руководителя и аспиранта. 

Проблема формирования межличностной симпатии. Феномен аттракции в межлич-

ностных отношениях. Аттракция и развитие межличностных отношений научного руково-

дителя и аспиранта.  

Проблема межличностной совместимости. Подходы к исследованию межличностной 

совместимости: потребностный, поведенческий, функциональный, деятельностный. Теория 

интерперсональных отношений В. Шутца. Комплиментарность потребностей как фактор 

межличностной совместимости (гипотеза Р. Винча). 

Совместимость в совместной деятельности. Уровни совместимости. Совместимость 

и срабатываемость людей. 

Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и аспиран-

та. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева. 

2. Отношения руководителя и аспиранта как один из видов межличностных отноше-

ний. 

3.  Психологические факторы и механизмы формирования отношений научного ру-

ководителя и аспиранта. Типы научных руководителей. 

4. Понятие эмпатии, симпатии, аттракции. 

5. Совместимость в совместной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
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3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 7. Психология научного коллектива. Феномен референтности в науке.  

Цель: изучение психологии научного коллектива. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Научный коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду 

основной деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, по-

литической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и крите-

рии научного коллектива. Стадии и уровни развития научного коллектива.  

Особенности групповых процессов в коллективе. Социально-психологические ас-

пекты исследования коллектива. Постановка проблемы коллектива в отечественной соци-

альной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

Феномены группового принятия решения в научном коллективе. Типология и ос-

новные факторы, влияющие на формирование группового мнения и принятие групповых 

решений в научном коллективе. Решения групповой задачи. Явление социальной фасили-

тации, сдвига риска, групповой изоляции, групповых притязаний.  Методы повышения эф-

фективности групповых решений в научном коллективе. 

Феномен референтности в науке. Эпистемологическая составляющая сущности нау-

ки как источник явления референтности. Понятие ответственности за истину. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Стиль взаимодействия субъектов педагогического менеджмента и пути создания 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

2. Индивидуальные и коллективные педагогические проекты. 

3. Социально-психологический и эмоциональный климат в учебном заведении или 

его подразделении. 

4. Отличие научного коллектива от других типов коллектива. 

5. Психология научного общения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
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8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 8. Профессиональная адаптация и профессиональное самосознание препо-

давателя-исследователя. 

Цель: сформировать знания о профессиональной адаптации и профессиональном 

самосознании преподавателя-исследователя. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Профессиональная адаптация и профессиональное развитие. Профессиональная 

адаптация как процесс и как результат. Условия профессиональной адаптации преподава-

теля-исследователя. Основные теории профессиональной психической адаптации 

(М.А. Дмитриева, П. Медавар, Л.М. Митина, А.А. Реан). Взаимосвязь профессиональной 

адаптации с психическими новообразованиями личности преподавателя-исследователя. 

Психофизиологический, социально-психологический и профессиональный аспект 

профессиональной адаптации. Первичная и вторичная профессиональная адаптация. 

Адаптивное поведение: виды, особенности, факторы и механизмы его формирова-

ния. 

Теории профессионального развития. Модусы профессионального развития: модус 

обладания, социальных достижений и служения.  

Профессиональное самосознание личности преподавателя-исследователя. Теории 

самосознания (С.Л. Рубинштейн). Соотношение сознания и самосознания. Профессиональ-

ное самосознание и профессиональная идентичность. Факторы формирования профессио-

нальной идентичности. 

Влияние социально-психологических характеристик личности профессионального 

исследователя (самооценка, самоотношение, локус контроля и др.) на развитие его профес-

сионального самосознания. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия профессиональной адаптации преподавателя-исследователя. 

2. Взаимосвязь профессиональной адаптации с психическими новообразованиями 

личности преподавателя-исследователя. 

3. Психофизиологический, социально-психологический и профессиональный аспект 

профессиональной адаптации. 

4. Модели становления профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

5. Теории профессионального развития. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
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8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 9. Социально-психологические теории научной карьеры. 

Цель: изучение социально-психологических факторов карьеры преподавателя-

исследователя, ознакомление с  теориями научной карьеры. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проблема успеха и карьеры в современной психологии. Акмеология как наука о 

вершинах развития личности. Основные понятия акмеологических исследований. Акмеоло-

гические отечественные теории карьерного роста (А.А. Деркач, Н.К. Маркова, 

В.В. Зазыкин).  

Психологические компоненты научной карьеры.  

Социально-психологическая типология карьерных процессов: вертикальная и гори-

зонтальная классификации научной карьеры; профессиональная и внутриорганизационная 

классификации.  

Зарубежные теории карьеры: Ф. Паркинсон, Э. Эриксон. 

Мотивация карьеры, постановка карьерных целей, психологические механизмы 

карьерного процесса.  

Теория планирования карьеры Э. Шейна. 

Теория карьерных ориентаций Л.Г. Почебут.  

Понятие карьерного якоря: виды и механизмы влияния на карьерный рост.  

Применение теорий карьерного роста к проблеме научной карьеры.   

Личностные качества преподавателя-исследователя, влияющие на успешность карь-

ерного роста.  

Проблема личностных ценностей и ценностных ориентаций в научной карьере. 

Виды и способы формирования профессиональных компетенций преподавателя-

исследователя.  

Имидж науки, научной деятельности и профессии преподавателя-исследователя: 

сущность, виды, функции, структура, факторы и технологии формирования. 

Барьеры профессионального роста преподавателя-исследователя. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарубежные и отечественные теории карьеры. 

2. Механизмы влияния на карьерный рост. 

3. Личностные качества преподавателя-исследователя, влияющие на успешность 

карьерного роста.  

4. Барьеры профессионального роста преподавателя-исследователя. 

5. Социально-психологические факторы карьеры преподавателя-исследователя. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
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6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

Тема 10. Профессиональные деструкции в деятельности преподавателя-

исследователя. 

Цель: обозначение причин профессиональной деструкции в деятельности препода-

вателя-исследователя и ее профилактика. ОПК-2; УК-3, 5. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Психологические особенности взаимодействия личности и профессии. 

Понятие эффективности профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. Объективная и субъективная стороны эффективности.  

Понятие индивидуального ресурса профессионального преподавателя-

исследователя. Бескризисное и стагнирующее профессиональное развитие: механизмы, 

факторы и условия. 

Кризисы профессионального развития личности преподавателя-исследователя. Кри-

зис профессиональной идентичности. 

Профессиональные риски труда преподавателя-исследователя. Понятие синдрома 

эмоционального выгорания: его симптомы, направленность и фазы развития. 

Виды профессиональной деформации личности преподавателя-исследователя. Де-

терминанты профессиональных деформаций. Технологии предупреждения развития про-

фессиональных деформаций личности преподавателя-исследователя и их преодоления. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины возникновения профессионального выгорания и возможные решения. 

2. Профилактика профессионального выгорания педагога. 

3. Причины, характер и путь преодоления затруднений в образовательной деятель-

ности преподавателя-исследователя. 

4. Виды профессиональной деформации личности преподавателя-исследователя. 

5. Показатели профессиональной деформации личности преподавателя-

исследователя. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; доклад; тес-

тирование. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
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10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 
 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щегося по учебной дисциплине. 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, преду-

смотренной рабочей программой дисциплины: 

 

Структура дисциплины Вид контроля Индекс оценочного средства 

Текущий контроль 

Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя 

Тема 1. Социальная психология профес-

сиональной деятельности преподавателя-

исследователя как научно-учебная дисци-

плина 

Реферат/доклад/ 

тестирование Б1.В.ОД.1-1 - Б1.В.ОД.1-3 

Тема 2. Психологические особенности 

профессиональной деятельности препода-

вателя-исследователя 

Реферат/доклад/ 

тестирование Б1.В.ОД.1-4 - Б1.В.ОД.1-6 

Тема 3. Система высшего образования и 

тенденции ее развития. Психологические 

механизмы учебной деятельности 

Реферат/доклад/ 

тестирование Б1.В.ОД.1-7 - Б1.В.ОД.1-9 

Тема 4. Психология воспитательной рабо-

ты в вузе. Социально-психологические 

особенности и специфика взаимодействия 

преподавателя и студента 

Реферат/доклад/ 

тестирование 
Б1.В.ОД.1-10 - Б1.В.ОД.1-12 

Контроль по разделу 1 Тестирование Б1.В.ОД.1-13  

Раздел 2. Социальная психология деятельности профессионального исследователя 

Тема 5. Психологические компоненты по-

исковой деятельности профессионального 

исследователя 

Реферат/доклад/ 

тестирование Б1.В.ОД.1-14 - Б1.В.ОД.1-16 

Тема 6. Психология взаимодействия науч-

ного руководителя и аспиранта 
Реферат/доклад/ 

тестирование 
Б1.В.ОД.1-17 - Б1.В.ОД.1-19 

Тема 7. Психология научного коллектива. 

Феномен референтности в науке 
Реферат/доклад/ 

тестирование 
Б1.В.ОД.1-10 - Б1.В.ОД.1-22 

Контроль по разделу 2 Тестирование Б1.В.ОД.1-23 

Раздел 3. Социальная психология личности преподавателя-исследователя 

http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
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Тема 8. Профессиональная адаптация и 

профессиональное самосознание препода-

вателя-исследователя 

Реферат/доклад/ 

тестирование Б1.В.ОД.1-24 - Б1.В.ОД.1-26 

Тема 9. Социально-психологические тео-

рии научной карьеры 
Реферат/доклад/ 

тестирование 
Б1.В.ОД.1-27 - Б1.В.ОД.1-29 

Тема 10. Профессиональные деструкции в 

деятельности преподавателя-

исследователя 

Реферат/доклад/ 

тестирование Б1.В.ОД.1-30 - Б1.В.ОД.1-32 

Контроль по разделу 3 Тестирование Б1.В.ОД.1-33 

Промежуточный контроль 

Вид промежуточной аттестации зачет Б1.В.ОД.1-34 

 

 

Оценочные средства по формам контроля: 
 

Текущий контроль 

Индекс оценочного 

средства 
Раздел / Тема 

Б1.В.ОД.1-1 - Б1.В.ОД.1-12 Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя 

Б1.В.ОД.1-14 - Б1.В.ОД.1-22 Раздел 2. Социальная психология деятельности профессиональ-

ного исследователя 

Б1.В.ОД.1-24 - Б1.В.ОД.1-32 Раздел 3. Социальная психология личности преподавателя-

исследователя 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-

тия 

Реферат - вид самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приво-
дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 
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Требования к выполнению 
задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в 

нем последовательно указываются названия пунктов доклада (рефе-

рата), указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновы-

вается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристи-

ка используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заклю-

чение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. 

Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times 

New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание 

(«по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульно-

го листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В рабо-

тах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритексто-

вые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографиче-

ская ссылка». Общие требования и правила составления». 

3. Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 

печатных страниц). 

4. При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - 
www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не при-
нимается. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата (доклада): обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату (докладу) и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая после-

довательность в суждениях; не выдержан объём реферата (доклада); 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: тема освещена лишь час-

тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (док-

лада) или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата (доклада) не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите реферата (доклада). 

При проверке реферата (доклада) используется сайт 

www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы препода-
вателю или в день защиты работы. 

Б1.В.ОД.1-1 - Б1.В.ОД.1-12 Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя 

Б1.В.ОД.1-14 - Б1.В.ОД.1-22 Раздел 2. Социальная психология деятельности профессиональ-

ного исследователя 

Б1.В.ОД.1-24 - Б1.В.ОД.1-32 Раздел 3. Социальная психология личности преподавателя-

исследователя 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-

тия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приво-
дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 

Требования к выполнению 
задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в 

нем последовательно указываются названия пунктов доклада (рефе-

рата), указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновы-

вается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристи-

ка используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заклю-

чение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. 

Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times 

New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание 

(«по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульно-

го листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В рабо-

тах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритексто-

вые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографиче-

ская ссылка». Общие требования и правила составления». 

3. Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 

печатных страниц). 

4. При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - 
www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не при-
нимается. 
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Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите ре-

ферата (доклада): обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату (докладу) и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая после-

довательность в суждениях; не выдержан объём реферата (доклада); 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: тема освещена лишь час-

тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (док-

лада) или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата (доклада) не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите реферата (доклада). 

При проверке реферата (доклада) используется сайт 

www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы препода-
вателю или в день защиты работы. 

Б1.В.ОД.1-1 - Б1.В.ОД.1-13 Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя 

Б1.В.ОД.1-14 - Б1.В.ОД.1-23 Раздел 2. Социальная психология деятельности профессиональ-

ного исследователя 

Б1.В.ОД.1-24 - Б1.В.ОД.1-33 Раздел 3. Социальная психология личности преподавателя-

исследователя 

Содержание задания для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприя-

тия 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по 
базовым положениям изучаемой темы, составлены с расчетом 
на знания, полученные аспирантами в процессе изучения темы.  

Требования к выполнению 
задания 

1. Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

2. На выполнение тестовых заданий аспирантам отводится 45 
минут. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» – 95-100% правильных ответов. 

«Хорошо» – 75-94% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» – 50-75% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» – менее 50% правильных ответов. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры используются: 

критерии оценки по содержанию и качеству полученных ответов, 

ключи, оценочные листы. 

3. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-
щимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры. 
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
 

Код компе-

тенции 
Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

Этапы форми-

рования компе-

тенций в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

УК 3 готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

ЗНАТЬ: особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при работе в россий-

ских и международных исследовательских 

коллективах 

Этап формиро-

вания знаний 

УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских кол-

лективах с целью решения научных и на-

учно-образовательных задач 

Этап формиро-

вания умений 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских кол-

лективах 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

УК 5 способность  пла-

нировать  и  решать  

задачи  собственно-

го  профессиональ-

ного  и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; прие-

мы и технологии целеполагания и целе-

реализации; пути достижения более высо-

ких уровней профессионального и личного 

развития 

Этап формиро-

вания знаний 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать про-

блемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требо-

ваний рынка труда к специалисту; форму-

лировать цели профессионального и лич-

ностного развития, оценивать свои воз-

можности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

Этап формиро-

вания умений 
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ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, пла-

нирования, реализации необходимых ви-

дов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выяв-

ления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОПК 2 готовность  к  пре-

подавательской  

деятельности  по  

основным  образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: основы преподавательской дея-

тельности по основным образовательным 

программам высшего образования; основ-

ные методы научно-исследовательской 

деятельности 

Этап формиро-

вания знаний 

УМЕТЬ: осуществлять преподаватель-

скую деятельность по основным образо-

вательным программам высшего образо-

вания; критически оценивать любую по-

ступающую информацию, вне зависимо-

сти от источника 

Этап формиро-

вания умений 

ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской 

деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования; 

навыками выбора методов и средств ре-

шения исследовательских задач 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

 
 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компе-

тенции 
Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатель оцени-

вания компетен-

ции 

Критерии  и шкалы оценива-

ния 
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ОПК-2, УК-3,  

УП-5 
Этап формирова-

ния знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно осво-

ил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей дея-

тельностью, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, умеет са-

мостоятельно обобщать и излагать ма-

териал, не допуская ошибок – отлично 

(зачтено);  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять тео-

ретические положения  - хорошо (зачте-

но); 

3) обучающийся освоил основной мате-

риал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении про-

граммного материала – удовлетвори-

тельно (зачтено); 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допус-

кает существенные ошибки  - неудовле-

творительно (не зачтено). 

ОПК-2, УК-3,  

УП-5 
Этап формирова-

ния умений. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, зада-

ние выполнено верно, даны ясные ана-

литические выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией – отлично (за-

чтено); 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено верно, 

отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

– хорошо (зачтено); 

3) испытывает затруднения в выполне-

нии практических заданий, задание вы-

полнено с  ошибками, отсутствуют ло-

гические выводы и заключения к реше-

нию – удовлетворительно (зачтено); 

4) практические задания, задачи выпол-

няет с большими затруднениями или 

задание не выполнено вообще, или  за-

дание выполнено не до конца, нет чет-
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ОПК-2, УК-3,  

УП-5 
Этап формирова-

ния навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 
т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 

ких выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания – не удовлетворитель-

но (не зачтено) 

 
 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы. 

 

Содержание заданий в составе оценочных средств к текущему и промежуточ-

ному контролю успеваемости: 

 

Раздел 1. Введение в социальную психологию профессиональной деятельности препо-

давателя-исследователя 
 

Б1.В.ОД.1-1 Примерные темы рефератов  

1. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

2. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 

3. Социально-психологическое исследование как вид профессиональной деятельно-

сти преподавателя. 

 

Б1.В.ОД.1-2 Примерные темы докладов  

1. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

2. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 

3. Социально-психологическое исследование как вид профессиональной деятельно-

сти преподавателя. 

 

Б1.В.ОД.1-3.  Примеры тестовых заданий 

1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и анти-

патиях называются: 

а) референтными; 
б) формальными; 
в) условными. 

2. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные усло-

вия для совместной деятельности, это: 
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а) ассоциация; 
б) коллектив; 
в) корпорация. 

3. Автором стратометрической концепции групповой активности является: 

а) Б.Д. Парыгин; 
б) А.Петровский; 
в) Л.И.Уманский. 

4. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индиви-

дом социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, про-

цесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его ак-

тивной деятельности — это: 

а) развитие; 
б) образование; 
в) социализация. 

5. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 

занимающего данную позицию — это: 

а) статус; 
б) социальная роль; 
в) позиция. 

6. Коммуникация — это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами; 
б) организация взаимодействия между общающимися индивидами; 
в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. 

7. Оптико-кинетическая система знаков включает в себя: 

а) жесты, мимику, пантомимику; 
б) качество голоса, его диапазон, тональность; 
в) организация пространства и времени общения. 

8. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление 

ему, отождествление с ним себя — это: 

а) идентификация; 
б) эмпатия; 
в) рефлексия. 

9. В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

а) этносы; 
б) социальные классы; 
в) контактные группы. 

10. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность дея-

тельности индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей — это: 

а) социальная фасилитация; 
б) социальная ингибиция; 
в) социальная фрустрация. 

11. Школа «групповой динамики» — представляет собой направление психологии, 

разрабатываемое: 

а) Э. Мэйо; 
б) Я.Л. Морено; 
в) К. Левиным. 

12. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности 

в 1951 году: 

а) Г. Мида; 
б) С. Аша; 
в) Т. Ньюкома. 
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Ключ: 1 а; 2 б; 3 б; 4 в; 5 б; 6 а; 7 а; 8 а; 9 в; 10 а; 11 в; 12 б. 

 

Б1.В.ОД.1-4 Примерные темы рефератов  

1. Преподаватель-исследователь как субъект специфического труда. 

2. Коммуникативный имидж преподавателя-исследователя. 

3. Уровни продуктивности профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-5 Примерные темы докладов  

1. Преподаватель-исследователь как субъект специфического труда. 

2. Коммуникативный имидж преподавателя-исследователя. 

3. Уровни продуктивности профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-6.  Примеры тестовых заданий 

1. Наивысшая точка в развитии, в частности личности – это:  

а) профессионализм;  

б) akme;  

в) индивидуальность. 

2. Комплексная наука о человеке, находящемся в периоде его зрелости, т.е. наиболее 

продуктивном периоде жизни – это:  

а) возрастная психология;  

б) психология труда;  

в) акмеология. 

3. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся 

источником существования – это:  

а) профессия;  

б) должность;  

в) специальность. 

4. Вид занятия в рамках одной профессии – это:  

а) должность;  

б) специальность; 

в) квалификация. 

5. Автор концепции профессиональной деятельности:  

а) Е.А.Климов;  

б) Дж.Голланд;  

в) А.А.Деркач. 

6. Функциональные обязанности – это:  

а) компонент объективной составляющей профессиональной деятельности; 

б) компонент субъективной составляющей профессиональной деятельности; 

в) компонент профессионального личностного типа. 

7. Акмеологические инварианты – это:  

а) компонент объективной составляющей профессиональной деятельности; 

б) компонент субъективной составляющей профессиональной деятельности; 

в) компонент профессионального личностного типа. 

8. Автор «Дифференциально-диагностического опросника»:  

а) Е.А.Климов;  

б) Дж.Голланд;  

в) А.А.Деркач. 

9. Живые организмы, растения, животные и биологические процессы – это объекты 

профессиональной деятельности типа профессий:  

а) «человек – человек»;  
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б) «человек – природа»;  

в) «человек – художественный образ». 

10. Люди, группы, коллективы – это объекты профессиональной деятельности типа 

профессий:  

а) «человек – человек»;  

б) «человек – природа»;  

в) «человек – художественный образ». 

11. Автор «Теста по определению профессионального личностного типа»:  

а) Е.А.Климов;  

б) А.А.Деркач;  

в) Дж.Голланд. 

12. Обладает социальными умениями; нуждается в контактах; стремится поучать и 

воспитывать; психологический настрой на человека; гуманность; проблемы решает, 

опираясь на эмоции, чувства, умение общаться; обладает хорошими вербальными спо-

собностями - это характеристика профессионального личностного типа:  

а) реалистического;  

б) интеллектуального;  

в) социального. 

Ключ: 1 б; 2 в; 3 а; 4 б; 5 в; 6 а; 7 б; 8 а; 9 б; 10 а; 11 в; 12 в. 

 

Б1.В.ОД.1-7 Примерные темы рефератов  

1. Образование как многоаспектный феномен. 

2. Предмет деятельности субъекта в образовательном процессе.  

3. Психологически обусловленные проблемы высшего образования. 

4. Моделирование и планирование в учебной деятельности. 

5. Понятие проектного и рефлексивного управления и процедуры таксации. 

6. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.1-8 Примерные темы докладов  

1. Образование как многоаспектный феномен. 

2. Предмет деятельности субъекта в образовательном процессе.  

3. Психологически обусловленные проблемы высшего образования. 

4. Моделирование и планирование в учебной деятельности. 

5. Понятие проектного и рефлексивного управления и процедуры таксации. 

6. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.1-9.  Примеры тестовых заданий 

1. Целеустремленная активность, заключающаяся в мотивационном достижении 

сознательно поставленной цели познания или преобразования объекта, реализующая по-

требности субъекта – это:  

а) профессия;  

б) труд;  

в) деятельность. 

2. Отрасль психологии, которая изучает закономерности совершенствования психи-

ческой составляющей трудового процесса - это:  

а) психотехника;  

б) психология научной организации труда;  

в) психология труда. 

3. Индивид или группа, выступающие источником познания и преобразования дей-

ствительности – это:  

а) объект деятельности;  

б) субъект деятельности;  
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в) средство труда. 

4. Эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой рабо-

те и условиям ее протекания – это:  

а) эффективность деятельности;  

б) удовлетворенность трудом;  

в) результативность деятельности. 

5. Отношение достигнутого результата к максимально достижимому или заранее за-

планированному результату – это:  

а) эффективность деятельности;  

б) удовлетворенность трудом;  

в) результативность деятельности. 

6. Автор двухфакторной теории удовлетворенности трудом:  

а) Е.А.Климов;  

б) В.Д.Шадриков;  

в) Ф.Херцберг. 

7. Материальный или идеальный предмет, побуждающий и направляющий на себя 

деятельность или поступок и ради которого они осуществляются – это:  

а) мотив;  

б) средство;  

в) цель. 

8. Деятельность, нацеленная на духовное производство и имеющая идеальный ре-

зультат, хотя и отражающийся в материальных формах, явлениях – это:  

а) творческая деятельность;  

б) практическая или внешняя деятельность;  

в) теоретическая или внутренняя деятельность. 

9. Сообщение определенного личностного смысла целям, структурным единицам 

деятельности (действиям, операциям) и обстоятельствам, которые способствуют или 

препятствуют реализации мотива – это:  

а) побудительная функция мотива;  

б) смыслообразующая функция мотива;  

в) направляющая функция мотива. 

10. Общественно-полезная деятельность, предполагающая специальную подго-

товку, выполняемая за определенное вознаграждение, моральное и материальное, даю-

щее человеку возможность удовлетворить свои насущные потребности и являющиеся 

условием его всестороннего развития – это:  

а) труд;  

б) квалификация;  

в) профессиональная деятельность. 

11. Автор «Опросника профессиональных предпочтений»:  

а) Дж.Голланд;  

б) Е.А.Климов;  

в) Л.Н.Кабардова. 

12. Живые организмы, растения, животные и биологические процессы – это объек-

ты профессиональной деятельности типа профессий:  

а) «человек – человек»;  

б) «человек – природа неживая»;  

в) «человек – природа живая». 

13. Выберите правильный ответ. Первой предпосылкой становления педагогической 

психологии являются труды: 

а) К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» 

б) Я.А. Коменского «Великая дидактика» 

в) П.Ф. Каптерева «Дидактические очерки» 
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14. Выберите правильный ответ. А. Бине основал первую экспериментальную психоло-

гическую лабораторию: 

а) в Испании  

б) во Франции  

в) в Австралии  

г) в Англии 

15. Выберите правильный ответ. Профессиональная деятельность учителя, направлен-

ная на передачу ученикам ЗУНов называется: 

а) учение  

б) умение  

в) навык  

г) обучение 

16. Выберите все правильные ответы. Предметом изучения педагогической психологии 

является: 

а) психические механизмы управления обучением  

б) учебная мотивация 

в) индивидуально-психологические факторы, влияющие на успешность процесса 

обучения 

17. Выберите все правильные ответы. Выделяют следующие виды контроля: 

а) тематический  

б) ситуационный  

в) поурочный  

г) итоговый  

д) предваряющий 

18. Выберите все правильные ответы. Выделяют следующие виды мотивов учебной 

деятельности: 

а) основные  

б) завуализированные (скрытые)  

в) широкие социальные 

г) узко-личностные  

д) интеллектуально-личностные  

е) познавательные 

19. Поставьте в соответствие понятия и определения. 

а) отметка                1) оценивание выражающееся на письме цифрой или символом 

б) оценка                 2) является субъективным мнением об уровне ЗУНов. 

                                 3) является словесной оболочкой оценивания 

                                 4) является критерием оценивания 

20. Дополните компоненты учебной деятельности. 

а) операционный  

б) контрольно-оценочный  

в) ___________ 

21. Выберите правильный ответ. Понятие «Педагогическая психология» вошло в науч-

ный обиход благодаря: 

а) Д.Б. Эльконину  

б) В.А. Крутецкому  

в) П.Ф. Каптереву 

22. Выберите правильный ответ. Первые работы по тестовой психологии и психодиаг-

ностики появились: 

а) на первом этапе развития педагогической психологии 

б) на втором этапе развития педагогической психологии 

в) на третьем этапе развития педагогической психологии 

23. Выберите все правильные ответы. Средствами учебной деятельности являются: 
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а) интеллектуальные действия  

б) широкие социальные мотивы  

в) вербальные средства  

г) фоновые знания  

д) календарно-тематическое планирование занятий 

 

Ключ: 1 в; 2 б; 3 б; 4 б; 5 а; 6 в; 7 а; 8 в; 9 б; 10 в; 11 в; 12 в; 13 а; 14 б; 15 б; 16 в; 17 в; 

18 б; 19 б; 20 в; 21 в; 22 в; 23 б. 

 

Б1.В.ОД.1-10 Примерные темы рефератов  

1. Профессиональное самоопределение. 

2. Эстетическое воспитание в вузе. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реализации в высшей 

школе. 

4. Трудности и барьеры во взаимодействии преподавателя и студента. 

5. Определение конфликтной педагогической ситуации. 

6. Предупреждение и разрешение конфликтной педагогической ситуации. 

 

Б1.В.ОД.1-11 Примерные темы докладов  

1. Профессиональное самоопределение. 

2. Эстетическое воспитание в вузе. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реализации в высшей 

школе. 

4. Трудности и барьеры во взаимодействии преподавателя и студента. 

5. Определение конфликтной педагогической ситуации. 

6. Предупреждение и разрешение конфликтной педагогической ситуации. 

 

Б1.В.ОД.1-12.  Примеры тестовых заданий 

1. Сообщают информацию из внешней среды … ощущения.  

а) проприоцептивные   

б) интероцептивные   

в) органические   

г) экстероцептивные   

2. Выделение одного объекта или его части посредством механизма внимания в 

один момент времени является таким свойством восприятия как…  

а) предметность  

б) целостность  

в) избирательность  

г) константность  

3. Соединение существенных свойств и связывание их с классом явлений, называет-

ся …  

а) умозаключением  

б) обобщением  

в) конкретизацией  

г) анализом  

4. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выра-

женное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целе-

направленных действий и поступков, называется …  

а) сознанием  

б) мотивацией  

в) волей  

г) потребностью  
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5. Периоды развития, в которые развивающийся организм особо чувствителен к оп-

ределенным влияниям окружающей действительности, называются ...  

а) сензитивными  

б) возрастными  

в) кризисными  

г) педагогическими  

6. Принцип природосообразности был сформулирован …  

а) К.Д. Ушинским  

б) А.С. Макаренко  

в) Дж. Локком  

г) Я. Коменским  

7. Фамилия создателя системы воспитания в коллективе и через коллектив – …  

а) К.Д .Ушинский  

б) В.А. Сухомлинский  

в) А.С. Макаренко  

г) П.П. Блонский  

8. Направлениями педагогики воспитания являются:  

а) умственное  

б) альтернативное  

в) нравственное  

г) физическое  

9. Образование, в котором личность ученика находится в центре внимания педагога, 

называется …  

а) традиционным  

б) эзотерическим  

в) рационалистическим  

г) личностно-ориентированным  

10. Последовательность в хронологическом порядке жизнедеятельности древнегре-

ческих мыслителей, занимавшихся вопросами воспитания:   

Сократ  

Демокрит  

Эпикур  

Аристотель  

Гераклит  

Платон  

11. Одна из возможностей инженерно-психологических исследований – это:  

а) нахождение принципиально новых подходов к решению технических задач; 

б) совершенствование производственных отношений;  

в) повышение качества труда. 

12. Одно из направление инженерной психологии – это:  

а) психологическое;  

б) системотехническое;  

в) физиологическое. 

13. Способность к эффективной психической и прочей деятельности – это: 

а) работоспособность;  

б) дееспособность;  

в) эффективность. 

14. Характеристика наличных или потенциальных возможностей индивида выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в определенном 

временном режиме – это:  

а) работоспособность;  

б) дееспособность;  
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в) эффективность. 

15. Комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию состояния утомле-

ния – это:  

а) усталость;  

б) дееспособность;  

в) утомление. 

16. Временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия на-

грузки, возникающее вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и рассо-

гласования в работе систем, обеспечивающих деятельность – это:  

а) усталость;  

б) дееспособность;  

в) утомление. 

17. Кто впервые выделил основные стадии работоспособности:  

а) А.Е.Голомшток;  

б) Е.А.Климов;  

в) Э.Крепелин. 

18. Врабатывание – это:  

а) стадия дееспособности;  

б) стадия работоспособности;  

в) стадия утомления. 

19. Гиперкомпенсация – это:  

а) стадия дееспособности;  

б) стадия работоспособности;  

в) стадия утомления. 

20. Снижение производительности труда, уменьшение скорости, точности и качества 

работы – это:  

а) проявление усталости;  

б) проявление дееспособности;  

в) проявление утомления. 

21. Затруднение выработки условных связей – проявление утомления на: 

а) психологическом уровне;  

б) поведенческом уровне;  

в) физиологическом уровне. 

22. Осознание нарушений в протекании психических процессов – это:  

а) характеристика усталости;  

б) характеристика дееспособности;  

в) характеристика утомления. 

23. Автор методики «Карта интересов»:  

а) А.Е.Голомшток; 

б) Е.А.Климов;  

в) Э.Крепелин. 

24. Количество областей профессиональных и жизненных интересов, выделенное в ме-

тодике «Карта интересов»:  

а) 29;  

б) 30;  

в) 28. 

 

Ключ: 1 в; 2 в; 3 б; 4 в; 5 в; 6 в; 7 в; 8 б; 9 в; 10 б; 11 а; 12 б.; 13 б; 14 а; 15 а; 16 в; 

17 в; 18 б; 19 б; 20 в; 21 в; 22 а; 23 а; 24 а. 

 

 

Б1.В.ОД.1-13.  Примеры тестовых заданий 
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1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и анти-

патиях называются: 

а) референтными; 
б) формальными; 
в) условными. 

2. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные усло-

вия для совместной деятельности, это: 

а) ассоциация; 
б) коллектив; 
в) корпорация. 

3. Автором стратометрической концепции групповой активности является: 

а) Б.Д. Парыгин; 
б) А.Петровский; 
в) Л.И.Уманский. 

4. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индиви-

дом социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, про-

цесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его ак-

тивной деятельности — это: 

а) развитие; 
б) образование; 
в) социализация. 

5. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 

занимающего данную позицию — это: 

а) статус; 
б) социальная роль; 
в) позиция. 

6. Коммуникация — это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами; 
б) организация взаимодействия между общающимися индивидами; 
в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. 

7. Оптико-кинетическая система знаков включает в себя: 

а) жесты, мимику, пантомимику; 
б) качество голоса, его диапазон, тональность; 
в) организация пространства и времени общения. 

8. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление 

ему, отождествление с ним себя — это: 

а) идентификация; 
б) эмпатия; 
в) рефлексия. 

9. В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

а) этносы; 
б) социальные классы; 
в) контактные группы. 

10. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность дея-

тельности индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей — это: 

а) социальная фасилитация; 
б) социальная ингибиция; 
в) социальная фрустрация. 

11. Школа «групповой динамики» — представляет собой направление психологии, 

разрабатываемое: 
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а) Э. Мэйо; 
б) Я.Л. Морено; 
в) К. Левиным. 

12. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности 

в 1951 году: 

а) Г. Мида; 
б) С. Аша; 
в) Т. Ньюкома. 

13. Наивысшая точка в развитии, в частности личности – это:  

а) профессионализм;  

б) akme;  

в) индивидуальность. 

14. Комплексная наука о человеке, находящемся в периоде его зрелости, т.е. наи-

более продуктивном периоде жизни – это:  

а) возрастная психология;  

б) психология труда;  

в) акмеология. 

15. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являю-

щийся источником существования – это:  

а) профессия;  

б) должность;  

в) специальность. 

16. Вид занятия в рамках одной профессии – это:  

а) должность;  

б) специальность; 

в) квалификация. 

17. Автор концепции профессиональной деятельности:  

а) Е.А.Климов;  

б) Дж.Голланд;  

в) А.А.Деркач. 

18. Функциональные обязанности – это:  

а) компонент объективной составляющей профессиональной деятельности; 

б) компонент субъективной составляющей профессиональной деятельности; 

в) компонент профессионального личностного типа. 

19. Акмеологические инварианты – это:  

а) компонент объективной составляющей профессиональной деятельности; 

б) компонент субъективной составляющей профессиональной деятельности; 

в) компонент профессионального личностного типа. 

20. Автор «Дифференциально-диагностического опросника»:  

а) Е.А.Климов;  

б) Дж.Голланд;  

в) А.А.Деркач. 

21. Живые организмы, растения, животные и биологические процессы – это объ-

екты профессиональной деятельности типа профессий:  

а) «человек – человек»;  

б) «человек – природа»;  

в) «человек – художественный образ». 

22. Люди, группы, коллективы – это объекты профессиональной деятельности типа 

профессий:  

а) «человек – человек»;  

б) «человек – природа»;  

в) «человек – художественный образ». 
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23. Автор «Теста по определению профессионального личностного типа»:  

а) Е.А.Климов;  

б) А.А.Деркач;  

в) Дж.Голланд. 

24. Обладает социальными умениями; нуждается в контактах; стремится поучать и 

воспитывать; психологический настрой на человека; гуманность; проблемы решает, 

опираясь на эмоции, чувства, умение общаться; обладает хорошими вербальными спо-

собностями - это характеристика профессионального личностного типа:  

а) реалистического;  

б) интеллектуального;  

в) социального. 

25.Целеустремленная активность, заключающаяся в мотивационном достижении 

сознательно поставленной цели познания или преобразования объекта, реализующая по-

требности субъекта – это:  

а) профессия;  

б) труд;  

в) деятельность. 

26. Отрасль психологии, которая изучает закономерности совершенствования 

психической составляющей трудового процесса - это:  

а) психотехника;  

б) психология научной организации труда;  

в) психология труда. 

27. Индивид или группа, выступающие источником познания и преобразования 

действительности – это:  

а) объект деятельности;  

б) субъект деятельности;  

в) средство труда. 

28. Эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой 

работе и условиям ее протекания – это:  

а) эффективность деятельности;  

б) удовлетворенность трудом;  

в) результативность деятельности. 

29. Отношение достигнутого результата к максимально достижимому или зара-

нее запланированному результату – это:  

а) эффективность деятельности;  

б) удовлетворенность трудом;  

в) результативность деятельности. 

30. Автор двухфакторной теории удовлетворенности трудом:  

а) Е.А.Климов;  

б) В.Д.Шадриков;  

в) Ф.Херцберг. 

31. Материальный или идеальный предмет, побуждающий и направляющий на 

себя деятельность или поступок и ради которого они осуществляются – это:  

а) мотив;  

б) средство;  

в) цель. 

32. Деятельность, нацеленная на духовное производство и имеющая идеальный 

результат, хотя и отражающийся в материальных формах, явлениях – это:  

а) творческая деятельность;  

б) практическая или внешняя деятельность;  

в) теоретическая или внутренняя деятельность. 
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33. Сообщение определенного личностного смысла целям, структурным едини-

цам деятельности (действиям, операциям) и обстоятельствам, которые способствуют или 

препятствуют реализации мотива – это:  

а) побудительная функция мотива;  

б) смыслообразующая функция мотива;  

в) направляющая функция мотива. 

34. Общественно-полезная деятельность, предполагающая специальную подго-

товку, выполняемая за определенное вознаграждение, моральное и материальное, даю-

щее человеку возможность удовлетворить свои насущные потребности и являющиеся 

условием его всестороннего развития – это:  

а) труд;  

б) квалификация;  

в) профессиональная деятельность. 

35. Автор «Опросника профессиональных предпочтений»:  

а) Дж.Голланд;  

б) Е.А.Климов;  

в) Л.Н.Кабардова. 

36. Живые организмы, растения, животные и биологические процессы – это объек-

ты профессиональной деятельности типа профессий:  

а) «человек – человек»;  

б) «человек – природа неживая»;  

в) «человек – природа живая». 

37. Выберите правильный ответ. Первой предпосылкой становления педагогической 

психологии являются труды: 

а) К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» 

б) Я.А. Коменского «Великая дидактика» 

в) П.Ф. Каптерева «Дидактические очерки» 

38. Выберите правильный ответ. А. Бине основал первую экспериментальную пси-

хологическую лабораторию: 

а) в Испании  

б) во Франции  

в) в Австралии  

г) в Англии 

39. Выберите правильный ответ. Профессиональная деятельность учителя, направ-

ленная на передачу ученикам ЗУНов называется: 

а) учение  

б) умение  

в) навык  

г) обучение 

40. Выберите все правильные ответы. Предметом изучения педагогической психо-

логии является: 

а) психические механизмы управления обучением  

б) учебная мотивация 

в) индивидуально-психологические факторы, влияющие на успешность процесса 

обучения 

41. Выберите все правильные ответы. Выделяют следующие виды контроля: 

а) тематический  

б) ситуационный  

в) поурочный  

г) итоговый  

д) предваряющий 
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42. Выберите все правильные ответы. Выделяют следующие виды мотивов учебной 

деятельности: 

а) основные  

б) завуализированные (скрытые)  

в) широкие социальные 

г) узко-личностные  

д) интеллектуально-личностные  

е) познавательные 

43. Поставьте в соответствие понятия и определения. 

а) отметка                1) оценивание выражающееся на письме цифрой или символом 

б) оценка                 2) является субъективным мнением об уровне ЗУНов. 

                                 3) является словесной оболочкой оценивания 

                                 4) является критерием оценивания 

44. Дополните компоненты учебной деятельности. 

а) операционный  

б) контрольно-оценочный  

в) ___________ 

45. Выберите правильный ответ. Понятие «Педагогическая психология» вошло в 

научный обиход благодаря: 

а) Д.Б. Эльконину  

б) В.А. Крутецкому  

в) П.Ф. Каптереву 

46. Выберите правильный ответ. Первые работы по тестовой психологии и психо-

диагностики появились: 

а) на первом этапе развития педагогической психологии 

б) на втором этапе развития педагогической психологии 

в) на третьем этапе развития педагогической психологии 

47. Выберите все правильные ответы. Средствами учебной деятельности являются: 

а) интеллектуальные действия  

б) широкие социальные мотивы  

в) вербальные средства  

г) фоновые знания  

д) календарно-тематическое планирование занятий 

48. Сообщают информацию из внешней среды … ощущения.  

а) проприоцептивные   

б) интероцептивные   

в) органические   

г) экстероцептивные   

49. Выделение одного объекта или его части посредством механизма внимания в 

один момент времени является таким свойством восприятия как…  

а) предметность  

б) целостность  

в) избирательность  

г) константность  

50. Соединение существенных свойств и связывание их с классом явлений, называ-

ется …  

а) умозаключением  

б) обобщением  

в) конкретизацией  

г) анализом  
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51. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, вы-

раженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении 

целенаправленных действий и поступков, называется …  

а) сознанием  

б) мотивацией  

в) волей  

г) потребностью  

52. Периоды развития, в которые развивающийся организм особо чувствителен к 

определенным влияниям окружающей действительности, называются ...  

а) сензитивными  

б) возрастными  

в) кризисными  

г) педагогическими  

53. Принцип природосообразности был сформулирован …  

а) К.Д. Ушинским  

б) А.С. Макаренко  

в) Дж. Локком  

г) Я. Коменским  

54. Фамилия создателя системы воспитания в коллективе и через коллектив – …  

а) К.Д .Ушинский  

б) В.А. Сухомлинский  

в) А.С. Макаренко  

г) П.П. Блонский  

55. Направлениями педагогики воспитания являются:  

а) умственное  

б) альтернативное  

в) нравственное  

г) физическое  

56. Образование, в котором личность ученика находится в центре внимания педаго-

га, называется …  

а) традиционным  

б) эзотерическим  

в) рационалистическим  

г) личностно-ориентированным  

57. Последовательность в хронологическом порядке жизнедеятельности древнегре-

ческих мыслителей, занимавшихся вопросами воспитания:   

Сократ  

Демокрит  

Эпикур  

Аристотель  

Гераклит  

Платон  

58. Одна из возможностей инженерно-психологических исследований – это:  

а) нахождение принципиально новых подходов к решению технических задач;   

б) совершенствование производственных отношений;  

в) повышение качества труда. 

59. Одно из направление инженерной психологии – это:  

а) психологическое;  

б) системотехническое;  

в) физиологическое. 

60. Способность к эффективной психической и прочей деятельности – это: 

а) работоспособность;  
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б) дееспособность;  

в) эффективность. 

61. Характеристика наличных или потенциальных возможностей индивида выпол-

нять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в определенном 

временном режиме – это:  

а) работоспособность;  

б) дееспособность;  

в) эффективность. 

62. Комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию состояния 

утомления – это:  

а) усталость;  

б) дееспособность;  

в) утомление. 

63. Временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздейст-

вия нагрузки, возникающее вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и 

рассогласования в работе систем, обеспечивающих деятельность – это:  

а) усталость;  

б) дееспособность;  

в) утомление. 

64. Кто впервые выделил основные стадии работоспособности:  

а) А.Е.Голомшток;  

б) Е.А.Климов;  

в) Э.Крепелин. 

65. Врабатывание – это:  

а) стадия дееспособности;  

б) стадия работоспособности;  

в) стадия утомления. 

66. Гиперкомпенсация – это:  

а) стадия дееспособности;  

б) стадия работоспособности;  

в) стадия утомления. 

67. Снижение производительности труда, уменьшение скорости, точности и качест-

ва работы – это:  

а) проявление усталости;  

б) проявление дееспособности;  

в) проявление утомления. 

68. Затруднение выработки условных связей – проявление утомления на: 

а) психологическом уровне;  

б) поведенческом уровне;  

в) физиологическом уровне. 

69. Осознание нарушений в протекании психических процессов – это:  

а) характеристика усталости;  

б) характеристика дееспособности;  

в) характеристика утомления. 

70. Автор методики «Карта интересов»:  

а) А.Е.Голомшток; 

б) Е.А.Климов;  

в) Э.Крепелин. 

71. Количество областей профессиональных и жизненных интересов, выделенное в 

методике «Карта интересов»:  

а) 29;  

б) 30;  
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в) 28. 

 

Ключ: 1 а; 2 б; 3 б; 4 в; 5 б; 6 а; 7 а; 8 а; 9 в; 10 а; 11 в; 12 б.; 13 б; 14 в; 15 а; 16 б; 

17 в; 18 а; 19 б; 20 а; 21 б; 22 а; 23 в; 24 в; 25 в; 26 б; 27 б; 28 б; 29 а; 30 в; 31 а; 32 в; 33 б; 

34 в; 35 в; 36 в; 37 а; 38 б; 39 б; 40 в; 41 в; 42 б; 43 б; 44 в; 45 в; 46 в; 47 б; 48 в; 49 в; 50 б; 

51 в; 52 в; 53 в; 54 в; 55 б; 56 в; 57 б; 58 а; 59 б.; 60 б; 61 а; 62 а; 63 в; 64 в; 65 б; 66 б; 67 в; 

68 в; 69 а; 70 а; 71 а. 

 

Раздел 2. Социальная психология деятельности профессионального исследова-

теля 

 

Б1.В.ОД.1-14 Примерные темы рефератов  

1. Социально-психологические теории оценки. 

2. Сущность и структура поисковой деятельности. 

3. Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельности 

профессионального исследователя. 

4. Креативный компонент поисковой деятельности профессионального исследова-

теля. 

5. Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой деятельности 

профессионального исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-15 Примерные темы докладов  

6. Социально-психологические теории оценки. 

7. Сущность и структура поисковой деятельности. 

8. Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельности 

профессионального исследователя. 

9. Креативный компонент поисковой деятельности профессионального исследова-

теля. 

10. Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой деятельности 

профессионального исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-16.  Примеры тестовых заданий 

1. Что включают в себя требования к результатам общего образования, структуриро-

ванные по его ключевым задачам, согласно концепции федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования? 

а) предметные, метапредметные и личностные результаты  

б) личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

в) знания, умения, навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности 

2. Что означает понятие «универсальные учебные действия»? 

а) обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях 

б) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определенного рода деятельности 

в) система устойчиво характеризующих человека побуждений 

3. В каком возрасте согласно возрастной периодизации психического развития Д. Б. 

Эльконина познание системы отношений в разных ситуациях является ведущей деятельно-

стью? 

а) в среднем школьном возрасте (11-15 лет)  

б) в младшем школьном возрасте (7-11 лет) 

в) в старшем школьном возрасте (15-17 лет) 

4. Какие условия являются необходимыми для успешной учебной деятельности пра-

вополушарных учащихся? 
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а) связь информации с реальностью, практикой, преимущественно творческие зада-

ния, использование контекста  

б) неоднократное повторение учебного материала, тишина на уроке, абстрактный 

линейный стиль изложения информации 

в) детальное изложение материала, преобладание гештальта (образов), технологиза-

ция процесса обучения 

5. Что подразумевает гендерный подход в обучении? 

а) учёт физиологических, интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, пове-

денческих различий между мальчиками и девочками  

б) реализацию обучения, направленного на раскрытие специфических закономерно-

стей освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также осо-

бенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога 

в) ориентацию на жизненный успех, достижения в развитии каждого ученика и учи-

теля, на развитие творческого потенциала и продление периода творческой деятельности 

человека, его социальную адаптацию в сложных условиях бытия 

6. Уровни владения содержанием предмета: 

а) дополнительный  

б) базовый  

в) повышенный  

7. К дидактическим принципам обучения не относится: 

а) эмоциональность  

б)доступность  

в) научность  

8. К видам речевой деятельности не относится: 

а) списывание  

б) слушание  

в) письмо 

9. Какой способ не является средством создания проблемной ситуации на уроке? 

а) диктант  

б) эвристическая беседа  

в) лабораторная работа  

10. Какой прием обучения не соотносится с исследовательским методом? 

а) воспроизведение двух подобных правил  

б) сравнение подобных явлений  

в) выявление противоречий на основе сравнения подобных явлений 

11. Какой элемент не входит в структуру контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по русскому языку; 

а) цели изучения русского языка 

б) кодификатор элементов содержания по предмету для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена;   

в) спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 класса средней (пол-

ной) общеобразовательной школы;  

12. Выберите признак, не учитываемый при отборе содержания контрольно-

измерительных материалов (КИМ) по русскому языку. Укажите его номер. 

а) доступность выполнения для всех учащихся  

б) объективность проверки  

в) пропорциональная представленность в работе всех разделов школьного курса  

 

Ключ: 1 б; 2 в; 3 в; 4 б; 5 а; 6 в; 7 б; 8 б; 9 в; 10 а; 11 а; 12 а. 

 

Б1.В.ОД.1-17 Примерные темы рефератов  
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1. Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и аспи-

ранта.   

2. Коррекция межличностных отношений научного руководителя и аспиранта.   

3. Влияние отношений руководителя и аспиранта на эффективность исследователь-

ской деятельности. 

 

Б1.В.ОД.1-18 Примерные темы докладов  

1. Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и аспи-

ранта.   

2. Коррекция межличностных отношений научного руководителя и аспиранта.   

3. Влияние отношений руководителя и аспиранта на эффективность исследователь-

ской деятельности. 

 

Б1.В.ОД.1-19.  Примеры тестовых заданий 

1. Целенаправленный процесс передачи информации, специфическая форма взаимо-

действия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности называется: 

а) коммуникацией 

б) коммуникативной компетентностью 

в) неформальным общением 

2. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов 

(передача информации или влияние друг на друга через интонации, жесты, мимику, панто-

мимику), представленных в прямой или какой-либо знаковой форме, называется: 

а) невербальным общением  

б) интерактивным общением 

в) вербальным общением 

3. Определите по описанию стиль педагогической деятельности: Стремление педаго-

га минимально включаться в деятельность, использование практики невмешательства, сня-

тие с себя ответственности за результаты обучения, незаинтересованность проблемами как 

школы, так и учащихся»: 

а) попустительский  

б) демократический 

в) авторитарный 

4. Определите механизм межличностного взаимодействия по признаку «восприятие 

и оценка другого путем распространения на него характеристик какой-либо социальной 

группы»: 

а) стереотипизация 

б) эмпатия 

в) идентификация 

5. В чем заключается регулятивная функция педагогического общения? 

а) в выборе и применении форм, средств, методов, приемов контроля достижений и 

недоработок учащихся с целью корректировки их обучения и воспитания 

б) в обеспечении реального психологического контакта с учащимися, процесса по-

знания, взаимопонимания, обмена материальными и духовными ценностями, развития по-

знавательной направленности личности; 

в) в развитии организационных и организаторских качеств личности, коммуника-

тивных, гностических, функциональных и других способностей и умений детей через ак-

тивное участие в роли исполнителя или организатора различных видов деятельности. 

6. Сопереживание, постижение эмоционального состояния, проникновение в пере-

живания другого человека называется: 

а) эмпатией 

б) рефлексией 

в) проекцией 
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7. Обмен документацией, обмен электронными сообщениями, межличностное и 

межгрупповое общение представляют собой: 

а) формы коммуникации 

б) средства коммуникации 

в) свойства коммуникации 

8. В каком возрасте интимно-личностное общение является ведущим? 

а) в подростковом возрасте 

б) в младшем школьном возрасте 

в) в старшем школьном возрасте 

9. Выберите строку, в которой ударение во всех словах падает на второй слог: 

а) квартал, эксперт, корысть, намерение 

б) банты, иксы, краны, торты 

в) еретик, недуг, некролог, приданое 

10. В каком предложении отсутствуют речевые или грамматические ошибки? 

а) те, кто опоздал, были вынуждены писать объяснительную записку. 

б) мальчик быстро одел спортивную форму. 

в) двое учительниц получили возможность пройти курсы повышения квалификации 

11. Разработке управленческих принципов придавалось особое значение в школе: 

а) классической; 

б) человеческих отношений; 

в) административной; 

г) поведенческой. 

12. Установите соответствие: 

1) А. Файоль                                а) административная школа 

2) М. Вебер                                  б) бюрократическая теория организаций 

3) Д. МакГрегор                          в) поведенческая школа 

4) Э. Мэйо                                   г) школа человеческих отношений  

5) Ф. Тейлор                               д) классическая школа науки управления 

 

Ключ: 1 б; 2 а; 3 а; 4 б; 5 б; 6 в; 7 б; 8 в; 9 а; 10 а; 11 а; 12 а. 

 

Б1.В.ОД.1-20 Примерные темы рефератов  

1. Психология руководства научным коллективом. 

2. Создание благоприятного психологического климата в научном коллективе. 
3. Выявление вредных факторов  взаимодействия в научном коллективе. 

 

Б1.В.ОД.1-21 Примерные темы рефератов  

1. Психология руководства научным коллективом. 

2. Создание благоприятного психологического климата в научном коллективе. 
3. Выявление вредных факторов  взаимодействия в научном коллективе. 

 

Б1.В.ОД.1-22.  Примеры тестовых заданий 

1. Группа, с которой ребенок соотносит себя и чьи нормы, ценности являются эта-

лонными для его поведения и самооценки, называется:  

а)  антиреферентность 

б)  статической 

в)  референтной 

г)  неформальной 

2. К малой группе относится:  

а)  формальная группа 

б)  толпа 

в)  масса 
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г)  публика 

3. К признакам малой группы не относится: 

а)  наличие двух или более людей 

б)  восприятие и понимание людьми друг друга 

в)  осуществление непрерывных контактов 

г)  наличие общей цели 

4. Нормативная функция референтной группы заключается в том, чтобы:  

а)  устанавливать определенные стандарты поведения и заставлять индивидов следо-

вать им 

б)  ранжировать групповые санкции 

в)  распределять социальные роли 

г)  стать эталоном, с помощью которого индивид может оценивать себя и других 

5. Определенные правила, выработанные и принятые группой, которым должно под-

чиняться поведение членов, чтобы ее деятельность была возможна, называется: 

а)  системой санкций 

б)  групповыми нормами 

в)  групповыми процессами 

г)  групповыми ценностями 

6. Отношение значимости, связывающее человека с другим человеком или группой 

лиц, называется:  

а)  фасилитацией 

б)  ригидностью 

в)  конформизмом 

г)  референтностью 

7. Научный коллектив является группой:  

а)  большой 

б)  формальной 

в)  референтной 

г)  условной 

8. Группа, к которой индивид относит себя психологически, ориентируясь при этом 

на её ценности и нормы, определяется как… 

а)  формальная 

б)  контактная 

в)  референтная 

г)  малая 

9. Изменение поведения или убеждений индивида в результате реального или вооб-

ражаемого давления группы характеризуется как феномен: 

а)  одобрения 

б)  конформизма 

в)  уступчивости 

г)  конфликтности 

10. Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы назы-

вается:  

а)  компромиссом 

б)  константностью 

в)  конформностью 

г)  толерантностью 

11. Феномен группового влияния, представляющий собой усиление доминантных 

реакций индивида в присутствии других лиц, называется:  

а)  деперсонализацией 

б)  аффилиацией 

в)  социальной фасилитацией 
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д)  деиндивидуализацией 

12. Лидер - это тот, кто лучше других: 

а)  относится к остальным членам группы 

б)  осознает критерии общности группы 

в)  знает историю группы 

г)  выполняет общегрупповые нормы 

 

Ключ: 1 б; 2 а; 3 а; 4 а; 5 б; 6 б; 7 а; 8 б; 9 б; 10 б; 11 б; 12 а. 

 

Б1.В.ОД.1-23.  Примеры тестовых заданий 

1. Что включают в себя требования к результатам общего образования, структуриро-

ванные по его ключевым задачам, согласно концепции федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования? 

а) предметные, метапредметные и личностные результаты  

б) личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

в) знания, умения, навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности 

2. Что означает понятие «универсальные учебные действия»? 

а) обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях 

б) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определенного рода деятельности 

в) система устойчиво характеризующих человека побуждений 

3. В каком возрасте согласно возрастной периодизации психического развития Д. Б. 

Эльконина познание системы отношений в разных ситуациях является ведущей деятельно-

стью? 

а) в среднем школьном возрасте (11-15 лет)  

б) в младшем школьном возрасте (7-11 лет) 

в) в старшем школьном возрасте (15-17 лет) 

4. Какие условия являются необходимыми для успешной учебной деятельности пра-

вополушарных учащихся? 

а) связь информации с реальностью, практикой, преимущественно творческие зада-

ния, использование контекста  

б) неоднократное повторение учебного материала, тишина на уроке, абстрактный 

линейный стиль изложения информации 

в) детальное изложение материала, преобладание гештальта (образов), технологиза-

ция процесса обучения 

5. Что подразумевает гендерный подход в обучении? 

а) учёт физиологических, интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, пове-

денческих различий между мальчиками и девочками  

б) реализацию обучения, направленного на раскрытие специфических закономерно-

стей освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также осо-

бенности руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога 

в) ориентацию на жизненный успех, достижения в развитии каждого ученика и учи-

теля, на развитие творческого потенциала и продление периода творческой деятельности 

человека, его социальную адаптацию в сложных условиях бытия 

6. Уровни владения содержанием предмета: 

а) дополнительный  

б) базовый  

в) повышенный  

7. К дидактическим принципам обучения не относится: 

а) эмоциональность  

б)доступность  
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в) научность  

8. К видам речевой деятельности не относится: 

а) списывание  

б) слушание  

в) письмо 

9. Какой способ не является средством создания проблемной ситуации на уроке? 

а) диктант  

б) эвристическая беседа  

в) лабораторная работа  

10. Какой прием обучения не соотносится с исследовательским методом? 

а) воспроизведение двух подобных правил  

б) сравнение подобных явлений  

в) выявление противоречий на основе сравнения подобных явлений 

11.Какой элемент не входит в структуру контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по русскому языку; 

а) цели изучения русского языка 

б) кодификатор элементов содержания по предмету для составления контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена;   

в) спецификация экзаменационной работы для выпускников 11 класса средней (пол-

ной) общеобразовательной школы;  

12. Выберите признак, не учитываемый при отборе содержания контрольно-

измерительных материалов (КИМ) по русскому языку. Укажите его номер. 

а) доступность выполнения для всех учащихся  

б) объективность проверки  

в) пропорциональная представленность в работе всех разделов школьного курса  

13. Целенаправленный процесс передачи информации, специфическая форма взаи-

модействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности называется: 

а) коммуникацией 

б) коммуникативной компетентностью 

в) неформальным общением 

14. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов 

(передача информации или влияние друг на друга через интонации, жесты, мимику, панто-

мимику), представленных в прямой или какой-либо знаковой форме, называется: 

а) невербальным общением  

б) интерактивным общением 

в) вербальным общением 

15. Определите по описанию стиль педагогической деятельности: Стремление педа-

гога минимально включаться в деятельность, использование практики невмешательства, 

снятие с себя ответственности за результаты обучения, незаинтересованность проблемами 

как школы, так и учащихся»: 

а) попустительский  

б) демократический 

в) авторитарный 

16. Определите механизм межличностного взаимодействия по признаку «восприятие 

и оценка другого путем распространения на него характеристик какой-либо социальной 

группы»: 

а) стереотипизация 

б) эмпатия 

в) идентификация 

17. В чем заключается регулятивная функция педагогического общения? 

а) в выборе и применении форм, средств, методов, приемов контроля достижений и 

недоработок учащихся с целью корректировки их обучения и воспитания 
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б) в обеспечении реального психологического контакта с учащимися, процесса по-

знания, взаимопонимания, обмена материальными и духовными ценностями, развития по-

знавательной направленности личности; 

в) в развитии организационных и организаторских качеств личности, коммуника-

тивных, гностических, функциональных и других способностей и умений детей через ак-

тивное участие в роли исполнителя или организатора различных видов деятельности. 

18. Сопереживание, постижение эмоционального состояния, проникновение в пере-

живания другого человека называется: 

а) эмпатией 

б) рефлексией 

в) проекцией 

19. Обмен документацией, обмен электронными сообщениями, межличностное и 

межгрупповое общение представляют собой: 

а) формы коммуникации 

б) средства коммуникации 

в) свойства коммуникации 

20. В каком возрасте интимно-личностное общение является ведущим? 

а) в подростковом возрасте 

б) в младшем школьном возрасте 

в) в старшем школьном возрасте 

21. Выберите строку, в которой ударение во всех словах падает на второй слог: 

а) квартал, эксперт, корысть, намерение 

б) банты, иксы, краны, торты 

в) еретик, недуг, некролог, приданое 

22. В каком предложении отсутствуют речевые или грамматические ошибки? 

а) те, кто опоздал, были вынуждены писать объяснительную записку. 

б) мальчик быстро одел спортивную форму. 

в) двое учительниц получили возможность пройти курсы повышения квалификации 

23. Разработке управленческих принципов придавалось особое значение в школе: 

а) классической; 

б) человеческих отношений; 

в) административной; 

г) поведенческой. 

24. Установите соответствие: 

1) А. Файоль                                а) административная школа 

2) М. Вебер                                  б) бюрократическая теория организаций 

3) Д. МакГрегор                          в) поведенческая школа 

4) Э. Мэйо                                   г) школа человеческих отношений  

5) Ф. Тейлор                               д) классическая школа науки управления 

25. Группа, с которой ребенок соотносит себя и чьи нормы, ценности являются эта-

лонными для его поведения и самооценки, называется:  

а)  антиреферентность 

б)  статической 

в)  референтной 

г)  неформальной 

26. К малой группе относится:  

а)  формальная группа 

б)  толпа 

в)  масса 

г)  публика 

27. К признакам малой группы не относится: 

а)  наличие двух или более людей 
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б)  восприятие и понимание людьми друг друга 

в)  осуществление непрерывных контактов 

г)  наличие общей цели 

28. Нормативная функция референтной группы заключается в том, чтобы:  

а)  устанавливать определенные стандарты поведения и заставлять индивидов следо-

вать им 

б)  ранжировать групповые санкции 

в)  распределять социальные роли 

г)  стать эталоном, с помощью которого индивид может оценивать себя и других 

29. Определенные правила, выработанные и принятые группой, которым должно 

подчиняться поведение членов, чтобы ее деятельность была возможна, называется: 

а)  системой санкций 

б)  групповыми нормами 

в)  групповыми процессами 

г)  групповыми ценностями 

30. Отношение значимости, связывающее человека с другим человеком или группой 

лиц, называется:  

а)  фасилитацией 

б)  ригидностью 

в)  конформизмом 

г)  референтностью 

31. Научный коллектив является группой:  

а)  большой 

б)  формальной 

в)  референтной 

г)  условной 

32. Группа, к которой индивид относит себя психологически, ориентируясь при этом 

на её ценности и нормы, определяется как… 

а)  формальная 

б)  контактная 

в)  референтная 

г)  малая 

33. Изменение поведения или убеждений индивида в результате реального или вооб-

ражаемого давления группы характеризуется как феномен: 

а)  одобрения 

б)  конформизма 

в)  уступчивости 

г)  конфликтности 

34. Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы назы-

вается:  

а)  компромиссом 

б)  константностью 

в)  конформностью 

г)  толерантностью 

35. Феномен группового влияния, представляющий собой усиление доминантных 

реакций индивида в присутствии других лиц, называется:  

а)  деперсонализацией 

б)  аффилиацией 

в)  социальной фасилитацией 

д)  деиндивидуализацией 

36. Лидер - это тот, кто лучше других: 

а)  относится к остальным членам группы 



 

55 

б)  осознает критерии общности группы 

в)  знает историю группы 

г)  выполняет общегрупповые нормы 

 

Ключ: 1 б; 2 в; 3 в; 4 б; 5 а; 6 в; 7 б; 8 б; 9 в; 10 а; 11 а; 12 а; 13 б; 14 а; 15 а; 16 б; 17 б; 

18 в; 19 б;  20 в; 21 а; 22 а; 23 а; 24 а; 25 б; 26 а; 27 а; 28 а; 29 б; 30 б; 31 а; 32 б; 33 б; 34 б; 

35 б; 36 а. 

 

Б1.В.ОД.1-24 Примерные темы рефератов  

1. Профессиональное самосознание личности преподавателя-исследователя. 

2. Факторы формирования профессиональной идентичности. 

3. Модусы профессионального развития. 

 

Б1.В.ОД.1-25 Примерные темы докладов  

1. Профессиональное самосознание личности преподавателя-исследователя. 

2. Факторы формирования профессиональной идентичности. 

3. Модусы профессионального развития. 

 

Б1.В.ОД.1-26.  Примеры тестовых заданий 

1. Психологическое явление, возникающее на границе старшего подросткового и 

раннего юношеского возраста, характеризующееся потребностью в личностном самооп-

ределении (потребностью в формировании смысловой системы, включающей представ-

ления о себе и о мире), ориентированное на будущее, связанное с выбором профессии, 

не сводящееся только к нему – это:  

а) личностное определение;  

б) профессиональное самоопределение;  

в) оптация. 

2. Выбор профессии: свободный (отсутствие социальных ограничений при выборе 

профессии), сознательный (осознание совокупности факторов, влияющих на выбор) и 

самостоятельный; сложный, долговременный процесс, являющийся составной общего 

развития личности – это:  

а) личностное определение;  

б) профессиональное самоопределение;  

в) оптация. 

3. Определение себя относительно профессии; некое социальное пространство, в 

границах которого оно происходит; составляющая жизненного самоопределения лично-

сти в целом и составляющая профессионального становления в частности – это:  

а) личностное определение;  

б) профессиональное самоопределение;  

в) оптация. 

4. Выбирающий профессию (любой человек, но чаще старшеклассник, т.к. профес-

сиональное самоопределение – новообразование раннего юношеского возраста) – это:  

а) оптант;  

б) потребность в самореализации;  

в) основание профессионального самоопределения. 

5. Личностное самоопределение, непрерывная деятельность по созиданию личност-

ной и профессиональной позиции – это:  

а) оптант;  

б) потребность в самореализации;  

в) основание профессионального самоопределения. 
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6. Одна из ведущих потребностей человека, формирующая на этапе профессиональ-

ной подготовки; желание профессионального самосовершенствования и профессиональ-

но-ощутимого самовыражения – это:  

а) оптант;  

б) потребность в самореализации;  

в) основание профессионального самоопределения. 

7. Система ориентиров (ожидаемый успех, готовность к риску, возможность пора-

жения, профессиональные цели) в различных профессиональных альтернативах; процесс 

принятия решения – это:  

а) профессия;  

б) состоявшееся самоопределение;  

в) профессиональный выбор. 

8. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся 

обычно источником существования – это:  

а) профессия;  

б) состоявшееся самоопределение;  

в) профессиональный выбор. 

9. Предпосылка формирования «своего мира», включающего изменения мотиваци-

онной сферы и определяющего направленность личности – это:  

а) профессия;  

б) состоявшееся самоопределение;  

в) профессиональный выбор. 

10. Автор методики «Ценностные ориентации»:  

а) Т.Лири;  

б) Б.Басс;  

в) М.Рокич. 

11. Автор теста «Изучение межличностных отношений»:  

а) Т.Лири;  

б) Б.Басс;  

в) М.Рокич. 

12. Автор ориентационной анкеты «Определение направленности личности»:  

а) Т.Лири;  

б) Б.Басс;  

в) М.Рокич. 

 

Ключ: 1 а; 2 в; 3 б; 4 а; 5 в; 6 б; 7 в; 8 а; 9 б; 10 в; 11 а; 12 б. 

 

Б1.В.ОД.1-27 Примерные темы рефератов  

1. Карьерные ориентации. 

2. Психологические предпосылки карьерного роста. 

3. Имидж профессии преподавателя-исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-28 Примерные темы докладов  

1. Карьерные ориентации. 

2. Психологические предпосылки карьерного роста. 

3. Имидж профессии преподавателя-исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-29.  Примеры тестовых заданий 

1. Карьера - это (отметьте правильное): 

а) продвижение в какой-либо сфере деятельности; 

б) достижение славы, известности, выгоды; 

в) жизненный путь, бег, поприще; 
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г) род занятий, профессия; 

д) всё перечисленное. 

2. Виды карьеры (отметьте правильное): 

а) политическая; 

б) длительная; 

в) успешная; 

г) вертикальная; 

д) горизонтальная. 

3. Психологические предпосылки профессионального самоопределения (отметьте 

правильное): 

а) мечта; 

б) высокий интеллект; 

в) умение познавать себя; 

г) умение познавать мир. 

4. В науке выделяются…уровня самопознания. Первым уровнем самопознания явля-

ется (отметьте правильное): 

а) соотнесение по линии «Я - другие»; 

б) интерес к жизни; 

в) анализ своего жизненного опыта; 

г) активная жизненная позиция. 

5. Вторым уровнем самопознания является (отметьте правильное): 

а) соотнесение по линии «Я - другие»; 

б) самоуважение; 

в) сравнение по линии: «Я-сегодняшний» - «Я-вчерашний»; 

г) умение применять методы самопознания. 

6. Основой самоуправления является (отметьте правильное): 

а) высокая самооценка; 

б) мечта; 

в) независимость от родителей; 

г) сравнение по линии: «Я-сегодняшний» - «Я-вчерашний»; 

д) ничего из перечисленного. 

7. В структуре профессионального «Я» выделяют … элемента (отметьте их): 

а) Я-концепция; 

б) «Я-отражённое через других»; 

в) Мотивационная сфера; 

г) «Я-актуальное»; 

д) «Я-идеальное»; 

е) Всё, перечисленное выше. 

8. Продолжите фразу: Карьера бывает успешной, если она соответствует (выберите 

1 ответ): 

а) способностям и интересам человека; 

б) потребностям общества в специалистах; 

в) полученному образованию; 

г) требованиям непосредственного руководителя; 

д) требованиям родителей; 

е) представлениям супруга о карьере спутника жизни. 

9. Профессионал - это (отметьте сущностный признак): 

а) мастер своего дела; 

б) человек, получивший хорошее образование; 

в) человек, сформировавший интегральные характеристики личности, - профессио-

нальную направленность, компетентность и эмоциональную гибкость; 

г) специалист, соединяющий знание теории с практической деятельностью; 
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е) идеал для подражания. 

10. Теория С.Л. Рубинштейна о способах жизни легла в основу … моделей профес-

сионального труда (отметьте их): 

а) модель потребления; 

б) модель адаптивного поведения; 

в) модель жизненного успеха; 

г) модель профессионального развития; 

е) модель жизненного благополучия. 

11. Ступенчатая модель теории профессионального развития Д. Сьюпера включает 

следующие стадии (укажите лишнее): 

а) пубертатный период; 

б) стадия пробуждения; 

в) стадия исследования; 

г) латентный период; 

д) стадия консолидации; 

е) стадия сохранения; 

ж) стадия спада. 

12. Тайм-менеджмент - это (отметьте правильное): 

а) наука о методах определения, что для человека важно и на что в первую очередь 

следует потратить время; 

б) искусство самоорганизации; 

в) управление карьерой; 

г) управление временем; 

д) организация времени; 

е) умение так распределять своё время, чтобы не приходилось работать по вечерам и 

выходным; 

ж) все ответы верны; 

к) все определения неверны. 

Ключ: 1 в; 2 б; 3 а; 4 а; 5 а; 6 а; 7 а; 8 б; 9 в; 10 б; 11 а; 12 в. 

 

Б1.В.ОД.1-30 Примерные темы рефератов  

1. Кризис профессиональной идентичности. 

2. Уровни профессиональных деструкций преподавателя-исследователя. 

3. Профессиональные риски труда преподавателя-исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-31 Примерные темы рефератов  

1. Кризис профессиональной идентичности. 

2. Уровни профессиональных деструкций преподавателя-исследователя. 

3. Профессиональные риски труда преподавателя-исследователя. 

 

Б1.В.ОД.1-32.  Примеры тестовых заданий 

1. Наиболее специфичными для деятельности преподавателя являются: 

а) стрессовые состояния; 

б) фрустрационные состояния; 

в) депрессивные состояния; 

г) состояние монотонии. 

2. Агрессия в деятельности преподавателя возникает как: 

а) интрапунитивная реакция на фрустрационные факторы; 

б) интрапунитивная реакция на стресс; 

в) экстрапунитивная реакция на фрустрацию; 

3. Фрустрационная устойчивость руководителя и его стрессоустойчивость зависят: 

а) от наличия у руководителя высокого интеллекта; 
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б) от выраженности у руководителя креативности; 

в) от выраженности у руководителя антиципации (способности прогнозировать раз-

личные ситуации); 

г) от типа нервной системы; 

д) от характера. 

4. Склонность руководителя воспринимать и оценивать ситуацию как потенциально 

опасную характеризует его как: 

а) эмоционально нерезистентную личность; 

б) эмоционально резистентную личность; 

в) трусливого человека; 

г) эмоциональную личность; 

д) невротика. 

5. С возрастанием управленческого стажа эмоциональная резистентность у препода-

вателя: 

а) возрастает; 

б) снижается; 

в) не изменяется. 

6. Утомление в преподавательской деятельности имеет специфический характер и 

связано, прежде всего: 

а) с темпераментом преподавателя; 

б) с особенностями нервной системы преподавателя; 

в) с высоким числом стрессовых ситуаций; 

г) с нерегламентированностью рабочего дня; 

д) с самостоятельным планированием рабочего времени. 

7. Минимизация личного участия в деятельности со стороны преподавателя является 

профилактикой: 

а) стресса; 

б) утомления; 

в) депрессии; 

г) состояния монотонии. 

8. Экспрессивный компонент в преподавательской деятельности не включает сле-

дующий компонент: 

а) контроль за собственными эмоциональными проявлениями; 

б) диагностика эмоциональных состояний аспирантов; 

в) диагностика мотивации аспирантов; 

г) воздействие с помощью экспрессии на мотивацию аспирантов. 

9. Неспособность точно определить обязанности и функции всех сотрудников и под-

разделений является примером такой причины конфликта, как: 

а) различия в ценностях; 

б) плохие коммуникации; 

в) различия в целях; 

г) различия в манере поведения и жизненном опыте. 

10. Противостояние администрации организации, с одной стороны, и профсоюзом, с 

другой стороны, является примером следующего типа конфликта: 

а) межличностного; 

б) внутриличностного; 

в) между личностью и группой; 

г) межгруппового. 

11. Возникновение конфликтов в большей степени характерно для организаций: 

а) с линейно-функциональной структурной организацией; 

б) с линейно-штабной структурной организацией; 

в) с матричной структурной организацией; 
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г) с дивизиональной структурной организацией. 

12. К межличностному методу разрешения конфликта относится: 

а) принуждение; 

б) разъяснение требований к работе; 

в) установление общеорганизационных комплексных целей; 

г) использование системы вознаграждений. 

 

Ключ: 1 б; 2 а; 3 в; 4 а; 5 в; 6 б; 7 б; 8 в; 9 б; 10 в; 11 а; 12 а. 

 

Б1.В.ОД.1-33.  Примеры тестовых заданий 

1. Психологическое явление, возникающее на границе старшего подросткового и 

раннего юношеского возраста, характеризующееся потребностью в личностном самооп-

ределении (потребностью в формировании смысловой системы, включающей представ-

ления о себе и о мире), ориентированное на будущее, связанное с выбором профессии, 

не сводящееся только к нему – это:  

а) личностное определение;  

б) профессиональное самоопределение;  

в) оптация. 

2. Выбор профессии: свободный (отсутствие социальных ограничений при выборе 

профессии), сознательный (осознание совокупности факторов, влияющих на выбор) и 

самостоятельный; сложный, долговременный процесс, являющийся составной общего 

развития личности – это:  

а) личностное определение;  

б) профессиональное самоопределение;  

в) оптация. 

3. Определение себя относительно профессии; некое социальное пространство, в 

границах которого оно происходит; составляющая жизненного самоопределения лично-

сти в целом и составляющая профессионального становления в частности – это:  

а) личностное определение;  

б) профессиональное самоопределение;  

в) оптация. 

4. Выбирающий профессию (любой человек, но чаще старшеклассник, т.к. профес-

сиональное самоопределение – новообразование раннего юношеского возраста) – это:  

а) оптант;  

б) потребность в самореализации;  

в) основание профессионального самоопределения. 

5. Личностное самоопределение, непрерывная деятельность по созиданию личност-

ной и профессиональной позиции – это:  

а) оптант;  

б) потребность в самореализации;  

в) основание профессионального самоопределения. 

6. Одна из ведущих потребностей человека, формирующая на этапе профессиональ-

ной подготовки; желание профессионального самосовершенствования и профессиональ-

но-ощутимого самовыражения – это:  

а) оптант;  

б) потребность в самореализации;  

в) основание профессионального самоопределения. 

7. Система ориентиров (ожидаемый успех, готовность к риску, возможность пора-

жения, профессиональные цели) в различных профессиональных альтернативах; процесс 

принятия решения – это:  

а) профессия;  

б) состоявшееся самоопределение;  
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в) профессиональный выбор. 

8. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся 

обычно источником существования – это:  

а) профессия;  

б) состоявшееся самоопределение;  

в) профессиональный выбор. 

9. Предпосылка формирования «своего мира», включающего изменения мотиваци-

онной сферы и определяющего направленность личности – это:  

а) профессия;  

б) состоявшееся самоопределение;  

в) профессиональный выбор. 

10. Автор методики «Ценностные ориентации»:  

а) Т.Лири;  

б) Б.Басс;  

в) М.Рокич. 

11. Автор теста «Изучение межличностных отношений»:  

а) Т.Лири;  

б) Б.Басс;  

в) М.Рокич. 

12. Автор ориентационной анкеты «Определение направленности личности»:  

а) Т.Лири;  

б) Б.Басс;  

в) М.Рокич. 

13. Карьера - это (отметьте правильное): 

а) продвижение в какой-либо сфере деятельности; 

б) достижение славы, известности, выгоды; 

в) жизненный путь, бег, поприще; 

г) род занятий, профессия; 

д) всё перечисленное. 

14. Виды карьеры (отметьте правильное): 

а) политическая; 

б) длительная; 

в) успешная; 

г) вертикальная; 

д) горизонтальная. 

15. Психологические предпосылки профессионального самоопределения (отметьте 

правильное): 

а) мечта; 

б) высокий интеллект; 

в) умение познавать себя; 

г) умение познавать мир. 

16. В науке выделяются…уровня самопознания. Первым уровнем самопознания яв-

ляется (отметьте правильное): 

а) соотнесение по линии «Я - другие»; 

б) интерес к жизни; 

в) анализ своего жизненного опыта; 

г) активная жизненная позиция. 

17. Вторым уровнем самопознания является (отметьте правильное): 

а) соотнесение по линии «Я - другие»; 

б) самоуважение; 

в) сравнение по линии: «Я-сегодняшний» - «Я-вчерашний»; 

г) умение применять методы самопознания. 
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18. Основой самоуправления является (отметьте правильное): 

а) высокая самооценка; 

б) мечта; 

в) независимость от родителей; 

г) сравнение по линии: «Я-сегодняшний» - «Я-вчерашний»; 

д) ничего из перечисленного. 

19. В структуре профессионального «Я» выделяют … элемента (отметьте их): 

а) Я-концепция; 

б) «Я-отражённое через других»; 

в) Мотивационная сфера; 

г) «Я-актуальное»; 

д) «Я-идеальное»; 

е) Всё, перечисленное выше. 

20. Продолжите фразу: Карьера бывает успешной, если она соответствует (выберите 

1 ответ): 

а) способностям и интересам человека; 

б) потребностям общества в специалистах; 

в) полученному образованию; 

г) требованиям непосредственного руководителя; 

д) требованиям родителей; 

е) представлениям супруга о карьере спутника жизни. 

21. Профессионал - это (отметьте сущностный признак): 

а) мастер своего дела; 

б) человек, получивший хорошее образование; 

в) человек, сформировавший интегральные характеристики личности, - профессио-

нальную направленность, компетентность и эмоциональную гибкость; 

г) специалист, соединяющий знание теории с практической деятельностью; 

е) идеал для подражания. 

22. Теория С.Л. Рубинштейна о способах жизни легла в основу … моделей профес-

сионального труда (отметьте их): 

а) модель потребления; 

б) модель адаптивного поведения; 

в) модель жизненного успеха; 

г) модель профессионального развития; 

е) модель жизненного благополучия. 

23. Ступенчатая модель теории профессионального развития Д. Сьюпера включает 

следующие стадии (укажите лишнее): 

а) пубертатный период; 

б) стадия пробуждения; 

в) стадия исследования; 

г) латентный период; 

д) стадия консолидации; 

е) стадия сохранения; 

ж) стадия спада. 

24. Тайм-менеджмент - это (отметьте правильное): 

а) наука о методах определения, что для человека важно и на что в первую очередь 

следует потратить время; 

б) искусство самоорганизации; 

в) управление карьерой; 

г) управление временем; 

д) организация времени; 
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е) умение так распределять своё время, чтобы не приходилось работать по вечерам и 

выходным; 

ж) все ответы верны; 

к) все определения неверны. 

25. Наиболее специфичными для деятельности преподавателя являются: 

а) стрессовые состояния; 

б) фрустрационные состояния; 

в) депрессивные состояния; 

г) состояние монотонии. 

26. Агрессия в деятельности преподавателя возникает как: 

а) интрапунитивная реакция на фрустрационные факторы; 

б) интрапунитивная реакция на стресс; 

в) экстрапунитивная реакция на фрустрацию; 

27. Фрустрационная устойчивость руководителя и его стрессоустойчивость зависят: 

а) от наличия у руководителя высокого интеллекта; 

б) от выраженности у руководителя креативности; 

в) от выраженности у руководителя антиципации (способности прогнозировать раз-

личные ситуации); 

г) от типа нервной системы; 

д) от характера. 

28. Склонность руководителя воспринимать и оценивать ситуацию как потенциаль-

но опасную характеризует его как: 

а) эмоционально нерезистентную личность; 

б) эмоционально резистентную личность; 

в) трусливого человека; 

г) эмоциональную личность; 

д) невротика. 

29. С возрастанием управленческого стажа эмоциональная резистентность у препо-

давателя: 

а) возрастает; 

б) снижается; 

в) не изменяется. 

30. Утомление в преподавательской деятельности имеет специфический характер и 

связано, прежде всего: 

а) с темпераментом преподавателя; 

б) с особенностями нервной системы преподавателя; 

в) с высоким числом стрессовых ситуаций; 

г) с нерегламентированностью рабочего дня; 

д) с самостоятельным планированием рабочего времени. 

31. Минимизация личного участия в деятельности со стороны преподавателя являет-

ся профилактикой: 

а) стресса; 

б) утомления; 

в) депрессии; 

г) состояния монотонии. 

32. Экспрессивный компонент в преподавательской деятельности не включает сле-

дующий компонент: 

а) контроль за собственными эмоциональными проявлениями; 

б) диагностика эмоциональных состояний аспирантов; 

в) диагностика мотивации аспирантов; 

г) воздействие с помощью экспрессии на мотивацию аспирантов. 
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33. Неспособность точно определить обязанности и функции всех сотрудников и 

подразделений является примером такой причины конфликта, как: 

а) различия в ценностях; 

б) плохие коммуникации; 

в) различия в целях; 

г) различия в манере поведения и жизненном опыте. 

34. Противостояние администрации организации, с одной стороны, и профсоюзом, с 

другой стороны, является примером следующего типа конфликта: 

а) межличностного; 

б) внутриличностного; 

в) между личностью и группой; 

г) межгруппового. 

35. Возникновение конфликтов в большей степени характерно для организаций: 

а) с линейно-функциональной структурной организацией; 

б) с линейно-штабной структурной организацией; 

в) с матричной структурной организацией; 

г) с дивизиональной структурной организацией. 

36. К межличностному методу разрешения конфликта относится: 

а) принуждение; 

б) разъяснение требований к работе; 

в) установление общеорганизационных комплексных целей; 

г) использование системы вознаграждений. 

 

Ключ: 1 а; 2 в; 3 б; 4 а; 5 в; 6 б; 7 в; 8 а; 9 б; 10 в; 11 а; 12 б; 13 в; 14 б; 15 а; 16 а; 17 а; 

18 а; 19 а; 20 б; 21 в; 22 б; 23 а; 24 в; 25 б; 26 а; 27 в; 28 а; 29 в; 30 б; 31 б; 32 в; 33 б; 34 в; 

35 а; 36 а. 

 

 

Б1.В.ОД.1-34. Примерный перечень заданий к зачету: 
 

Теоретический блок вопросов: 

1. Система социально-психологического знания. 

2. Сущность и структура профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

3. Задачи и функции социальной психологии профессиональной деятельности пре-

подавателя-исследователя. 

4. Нормативная база профессиональной деятельности преподавателя-исследователя. 

5. Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности препода-

вателя-исследователя. 

6. Социально-психологические риски профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя. 

7. История формирования системы высшего образования. 

8. Современная система высшего образования. 

9. Тенденции развития современной системы профессиональной деятельности пре-

подавателя-исследователя. 

10.  Цели современной системы высшего образования. 

11. Содержание высшего образования. 

12. Нормативные документы, регламентирующие современное функционирование 

системы высшего образования. 

13. Структура и сущность педагогического процесса в вузах. 

14. Психологические закономерности построения педагогического процесса в вузах. 

15. Совершенствование системы высшего образования. 
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16. Психологические особенности лекционно-семинарской системы обучения в 

высшей школе: ее слабые и сильные стороны. 

17. Профессия преподавателя-исследователя как вид коммуникативных профессий. 

18. Понятие профессионального общения: его сущность, содержание и основные 

характеристики. 

19. Виды и формы профессионального общения преподавателя-исследователя. 

20. Функции профессионального общения в деятельности преподавателя-

исследователя. 

21. Структура и динамика общения преподавателя со студентами. 

22. Стереотипы общения преподавателя со студентами. Коммуникативные барьеры. 

23. Социально-психологические технологии установления контакта со студентами. 

24. Приемы и способы воздействия в профессиональной деятельности преподавате-

ля высшей школы. 

25. Специфика трудностей в профессиональном общении со студентами. 

26. Конфликты во взаимодействии преподавателя и студента: виды и их регулиро-

вание. 

27. Способы создания творческой атмосферы в студенческой группе. 

28. Основные направления обучения в современном высшем образовании. 

29. Сущность и основные принципы проблемного обучения. 

30. Социально-психологические условия реализации личностно-деятельностного 

подхода к обучению в высшего образования. 

31. Психологическая структура учебной деятельности студентов. 

32. Виды, типы и структура учебных задач. 

33. Проектное и рефлексивное управление и процедура таксации. 

34. Управление усвоением знаний (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

35. Психологические особенности структурирования предметно-содержательного 

знания в высшей школе. 

36. Интерактивные методы обучения в высшем образовании. 

37. Психологические основы проектирования и организации ситуаций совместной 

продуктивной деятельности преподавателя и студента. 

38. Психологические сущность и содержание воспитательной деятельности препо-

давателя высшей школы. 

39. Виды, формы и направления воспитательной деятельности преподавателя выс-

шей школы. 

40. Психологическая структура процесса формирования личности студента. 

41. Возрастные особенности студента. 

42. Понятие социализации личности. 

43. Понятие профессионального самоопределения студента. 

44.  Технологии развития мотивации учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности студента. 

45. Личность студента и коллектив: социально-психологические закономерности 

взаимовлияния. 

46. Студенческий коллектив как малая группа. Основные теоретические подходы к 

изучению малых групп в зарубежной и отечественной психологии (социологический, 

групподинамический, интеракционисткий, психоаналитический, социометрический, дея-

тельностный).  

47. Динамические особенности малой группы. Стадии и уровни развития малой 

группы.  

48. Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные мо-

дели групповой динамики.   

49. Механизмы группового развития. Основные феномены динамики малой группы.  

50. Феномен внутригруппового давления.  
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51. Феномен групповой сплоченности. Признаки сплоченности. Феномен группово-

го единомыслия в сплоченных группах.  Сплоченность, срабатываемость и эффектив-

ность внутригрупповой деятельности. Пути и условия сплочения студенческих групп.   

52. Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реализации в выс-

шей школе. Понятие групповой динамики. 

53. Современные психологические подходы к исследованию поисковой и исследо-

вательской деятельности. 

54.  Цели и задачи поисковой деятельности. Сущность и структура поисковой дея-

тельности. 

55. Оценочно-смысловые компоненты поисковой деятельности профессионального 

исследователя.  

56. Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельности 

профессионального исследователя. Приемы и способы поиска научной информации.  

57. Креативный компонент поисковой деятельности профессионального исследова-

теля. Понятие творчества, творческого мышления, продуктов творчества. Специфика 

решения творческих задач в научно-исследовательской деятельности.  

58. Основные понятия психологии инноваций. Инновации и инновационные про-

цессы. Инновации в исследовательской деятельности. 

59. Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой деятельности 

профессионального исследователя.  

60. Требования к организационно-деятельностным качествам личности профессио-

нального исследователя.  

61. Профессиональная готовность к исследовательской и поисковой деятельности. 

62. Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социальных 

отношений.  

63. Отношения руководителя и аспиранта как один из видов межличностных отно-

шений.  

64. Психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева. 

65. Типы отношений руководителя и аспиранта и их влияние на эффективность ис-

следовательской деятельности.  

66. Типы научных руководителей.  

67. Динамика и факторы отношений научного руководителя и аспиранта.  

68. Объяснительные модели межличностного процесса. Проблема формирования 

конструктивных межличностных отношений научного руководителя и аспиранта. 

69. Понятие эмпатии и научной эмпатии. Роль научной эмпатии в развитии меж-

личностных отношений научного руководителя и аспиранта. 

70. Совместимость в совместной деятельности. Уровни совместимости. Совмести-

мость и срабатываемость людей. 

71. Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и ас-

пиранта. 

72. Научный коллектив как разновидность малой группы. Стадии и уровни развития 

научного коллектива.  

73. Особенности групповых процессов в научном коллективе.  

74. Феномены группового принятия решения в научном коллективе.  

75. Явление социальной фасилитации, сдвига риска, групповой изоляции, группо-

вых притязаний.  Методы повышения эффективности групповых решений в научном 

коллективе. 

76. Феномен референтности в науке. Эпистемологическая составляющая сущности 

науки как источник явления референтности. Понятие ответственности за истину. 

77. Профессиональная адаптация и профессиональное развитие. Профессиональная 

адаптация как процесс и как результат. Условия профессиональной адаптации препода-

вателя-исследователя. 



 

67 

78. Психофизиологический, социально-психологический и профессиональный ас-

пект профессиональной адаптации. Первичная и вторичная профессиональная адаптация 

преподавателя-исследователя. 

79. Теории профессионального развития. Модусы профессионального развития: мо-

дус обладания, социальных достижений и служения.  

80. Профессиональное самосознание личности преподавателя-исследователя. Тео-

рии самосознания (С.Л. Рубинштейн). Соотношение сознания и самосознания. Профес-

сиональное самосознание и профессиональная идентичность. Факторы формирования 

профессиональной идентичности. 

81. Влияние социально-психологических характеристик личности профессиональ-

ного исследователя (самооценка, самоотношение, локус контроля и др.) на развитие его 

профессионального самосознания. 

82. Проблема успеха и карьеры в современной психологии.  

83. Акмеология как наука о вершинах развития личности. Основные понятия акмео-

логических исследований. Акмеологические отечественные теории карьерного роста 

(А.А. Деркач, Н.К. Маркова, В.В. Зазыкин).  

84. Психологические компоненты научной карьеры.  

85. Социально-психологическая типология карьерных процессов: вертикальная и 

горизонтальная классификации научной карьеры; профессиональная и внутриорганиза-

ционная классификации.  

86. Мотивация карьеры, постановка карьерных целей, психологические механизмы 

карьерного процесса. Понятие карьерного якоря: виды и механизмы влияния на карьер-

ный рост.  

87. Личностные качества преподавателя-исследователя, влияющие на успешность 

карьерного роста.  

88. Виды и способы формирования профессиональных компетенций преподавателя-

исследователя.  

89. Имидж науки, научной деятельности и профессии преподавателя-исследователя: 

сущность, виды, функции, структура, факторы и технологии формирования. 

90. Барьеры профессионального роста преподавателя-исследователя. 

91. Психологические особенности взаимодействия личности и профессии. 

92. Понятие эффективности профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. Объективная и субъективная стороны эффективности.  

93. Понятие индивидуального ресурса профессионального преподавателя-

исследователя. Бескризисное и стагнирующее профессиональное развитие: механизмы, 

факторы и условия. 

94. Кризисы профессионального развития личности преподавателя-исследователя. 

Кризис профессиональной идентичности. 

95. Профессиональные риски труда преподавателя-исследователя. Понятие синдро-

ма эмоционального выгорания: его симптомы, направленность и фазы развития. 

96. Виды профессиональной деформации личности преподавателя-исследователя.  

97. Детерминанты профессиональных деформаций преподавателей-исследователей. 

98. Технологии предупреждения развития профессиональных деформаций личности 

преподавателя-исследователя и их преодоления.  

99. Предмет  и задачи социальной психологии. 

100. Взаимодействие социальной психологии с другими науками. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуа-

ции и т.д.): 

 1. Ниже приведен отрывок из работы У. Джемса. Выпишите его аргументы в 

пользу ненаучности психологии. Можете ли вы возразить автору по всем этим пунктам? 
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Проанализируйте современный этап развития психологического знания. Какие доводы У. 

Джемса сохранили, а какие утратили свою силу? 

 Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в настоящее 

время представляет просто совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пре-

делы отовсюду неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные основы 

этой психологии, ее первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки 

зрения и представлены в совершенно новом свете... Даже основные элементы и факторы в 

области душевных явлений не установлены с надлежащей точностью. Что представляет со-

бой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную раз-

ноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений 

чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем 

состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование, но в психологии нет 

ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических 

явлений, ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктив-

ным путем. Нам неизвестны даже те факторы, между которыми могли бы быть установле-

ны отношения в виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, 

это нечто, обещающее в будущем стать наукой. 

2. Подобрать приемы эффективного запоминания материала, описать особенности 

их применения. 

3. Подобрать методики для изучения эмоциональной сферы личности. Провести ди-

агностику эмоциональных особенностей (на выбор) ученика, оформить протоколы прове-

дения методики, обработать и интерпретировать полученные результаты.  

4. Написать рефлексивное эссе на тему "Как я управляю собой. 

5. Составить схему структуры характера и выделить соответствующие группы черт, 

выражающие отношение личности к различным сторонам действительности. 

6. Исследование межличностных отношений в группе методом социометрии  

7. Составление кроссворда «Феномены межличностных отношений» 

Схематично представьте источники педагогической науки. 

8. Сравнительный анализ понятий «педагогическая теория» и «педагогическая прак-

тика». 

9. Составление схемы структуры современной педагогической науки. 

10. Напишите сочинение-размышление на тему: «Каждый человек - воспитатель». 

Обоснуйте свою позицию. 

11. Сравнение понятия «педагогический процесс» разных авторов (Б.Т. Лихачёва, 

Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого). Проанализировать их, найти сходства, различия. Обос-

новать принятие одного из них. Дать своё определение. 

12. Составление программы профессионального самовоспитания 

13. Схематично представить и описать субъект-объектный и субъект-субъектный 

типы отношений участников педагогического процесса. Привести примеры. 

14. Докажите, что воспитание – важнейшая функция человеческого общества, без 

которой оно не может существовать. 

15. Изучите один из методов обучения, определите возможности его использования 

в целостном педагогическом процессе, приведите примеры. 

16. Составьте перечень альтернативных образовательных учреждений в нашей стра-

не. Раскройте содержание. Приведите примеры. 

17. Постарайтесь разработать программу исследований одной из современных педа-

гогических проблем (на ваше усмотрение), реализуя один или несколько метопринципов: 

аксиологический, культурологический, антропологический, синергетический, герменевти-

ческий.  

1 . Чем отличается педагогический эксперимент от внедрения достижений педагоги-

ческой науки в практику обучения и воспитания?  
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19. Проанализируйте и выпишите в два столбца с учетом рейтинга значимости 10 

ваших личностных качеств, которые:  

а) будут способствовать вашему профессионально-творческому саморазвитию;  

б) будут сдерживать ваше профессионально-творческое саморазвитие.  

20. Составьте «программу творческого саморазвития» на ближайший год с учетом 

результатов выполнения предыдущего задания.  

21. Разработайте и обсудите «нравственный кодекс преподавателя- исследователя».  

Выделите 10 приоритетных стратегий, которые, на ваш взгляд, могут существенно 

повысить конкурентоспособность российской системы образования.  

22. Что, на ваш взгляд, российская система образования должна заимствовать и твор-

чески адаптировать: а) из американской; б) британской; в) французской; г) немецкой систе-

мы высшего образования?  

23. В чем преимущество, а в чем вы видите недостатки российской высшей школы в 

сравнении, например, с американской?  

24. Какие и в чем вы усматриваете трудности Болонского процесса?  

2 . Если бы вы были министром образования и науки РФ, то какие действия вы бы 

предприняли для повышения конкурентоспособности выпускника российского вуза?  

2 . Разработайте и обоснуйте акмеологическую концепцию обучения, т.е. обучения, 

ориентированного на максимальную творческую самореализацию учителя и учащихся.  

27. Разработайте и обоснуйте валеологическую концепцию обучения, т.е. обучения, 

которое во главу угла ставило бы развитие здорового образа жизни учащегося.  

2 . Разработайте и обоснуйте креативную концепцию обучения, т.е. обучения, в ко-

тором развитию креативного мышления (интуиции, фантазии, оригинального мышления) 

уделялось бы исключительно большое внимание.  

29. Разработайте методику развития: а) критического мышления, б) концептуально-

сти мышления, в) методологической культуры решения задач, г) оригинальности мышле-

ния, д) экологического мышления, е) экономического мышления.  

30. Какая из современных дидактических теорий: а) более всего разработана; б) наи-

более перспективна; в) не пользуется популярностью у преподавателей ; г) импонирует вам 

лично? Обоснуйте почему. 

 

5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на проме-
жуточной аттестации 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником с 

выставлением оценки зачтено/ не зачтено в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 

РГСУ. 

Критерии оценки ответа на зачете: 
Оценка «Зачтено» - выставляется при условии, если аспирант показывает хорошие 

знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно 

излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; 

показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический 

опыт. 

Оценка «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если аспирант показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной  и дополнительный вопросы. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

 

6.1. Основная литература 
1. Леонтьева, В. Л.  Психология : учебное пособие для вузов / В. Л. Леонтьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 151 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

9916-9973-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/415474 (дата обращения: 16.03.2023) 

2. Сарычев, С. В.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 127 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/415563 (дата обращения: 16.03.2023). 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Блинов, В. И.  Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое 

пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 315 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/412909 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Гончарук, А. Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое 

пособие / А. Ю. Гончарук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 201 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 (дата 

обращения: 16.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9158-8. – DOI 

10.23681/459415. – Текст : электронный.  

3. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / 

М. Т. Громкова. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 447 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684689 (дата обращения: 

16.03.2023). – Библиогр.: с. 403-404. – ISBN 978-5-238-02236-9. – Текст : электронный. 

4. Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие / П. С. Гуревич. – Мо-

сква : Юнити-Дана, 2017. – 560 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685002 (дата обращения: 

16.03.2023). – ISBN 978-5-238-01588-0. – Текст : электронный. 

5. уружапов, В. А.  Педагогическая психология : учебник для вузов / 

В. А. Гуружапов ; ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 493 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3099-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/405020 (дата обращения: 16.03.2023). 

6. Еромасова, А. А.  Общая психология. Методы активного обучения : учебное по-

собие для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 183 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03689-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/404682 (дата обращения: 16.03.2023). 

7. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное по-

собие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, 

А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02099-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/400635 (дата обращения: 16.03.2023). 

8. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное по-

собие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, 

А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://www.biblio-online.ru/bcode/415474
https://www.biblio-online.ru/bcode/415563
https://www.biblio-online.ru/bcode/415563
https://biblio-online.ru/bcode/412909
https://biblio-online.ru/bcode/412909
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685002
https://www.biblio-online.ru/bcode/405020
https://www.biblio-online.ru/bcode/404682
https://www.biblio-online.ru/bcode/404682
https://www.biblio-online.ru/bcode/400635
https://www.biblio-online.ru/bcode/400635
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Юрайт, 2017. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02161-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/400681 (дата обращения: 16.03.2023).  

9. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика : учебник : [16+] / Р. В. Козьяков. – Мо-

сква : Директ-Медиа, 2013. – Часть 1. Психология. – 358 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 (дата обращения: 

16.03.2023). – ISBN 978-5-4458-4897-4. – DOI 10.23681/214208. – Текст : электронный. 

10. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика : учебник : [16+] / Р. В. Козьяков. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – Часть 2. Педагогика. – 727 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 (дата обращения: 

16.03.2023). – ISBN 978-5-4458-4896-7. – DOI 10.23681/214209. – Текст : электронный. 

11. Козьяков, Р. В. Социальная психология : учебник : [16+] / Р. В. Козьяков. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 376 с. : рис., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279 (дата обращения: 16.03.2023). 

– ISBN 978-5-4458-3613-1. – DOI 10.23681/210279. – Текст : электронный. 

12. Психологические исследования личности: история, современное состояние, 

перспективы / отв. ред. М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев, Н. Е. Харламенкова ; 

Российская Академия Наук [и др.]. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 448 с. : 

ил. – (Труды Института психологии РАН). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472823 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9270-0317-4. – Текст : электронный.  

13. Харитонова, Е. В. Психология социально-профессиональной востребованности 

личности / Е. В. Харитонова ; Российская Академия Наук, Институт психологии. – Мо-

сква : Институт психологии РАН, 2014. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271647 (дата обращения: 16.03.2023). – Биб-

лиогр.: с. 347-382. – ISBN 978-5-9270-0280-1. – Текст : электронный. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Психология на русском языке Режим доступа: http://www.psychology.ru/  

2. Lib.ruПсихология. Режим доступа: http://www.lib.ru/PSIHO/ 

3. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. Режим доступа 

http://azps.ru/index.html  

4. Дельфия… My Word.ru Режим доступа: http://psylib.myword.ru/index.php?act=home  

5. Журнал «Вопросы психологии». Режим доступа: http://www.voppsy.ru/news.htm  

6. «Московский психологический журнал». Режим доступа:  

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml  

7. Куб-библиотека. Режим доступа: http://www.koob.ru/  

8. Национальная писхологическая энциклопедия. Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/  

9. Психологическая лаборатория. Режим доступа: http://vch.narod.ru/index.html  

10. Флогистон: психология из первых рук. Режим доступа: http://flogiston.ru/  

11. Psyjournals.ru: портал психологических изданий. Режим доступа:  

http://psyjournals.ru/  

12. Журнал «Психология». Режим доступа: http://www.psychology.su/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология профессио-

нальной деятельности преподавателя-исследователя» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

https://www.biblio-online.ru/bcode/400681
https://www.biblio-online.ru/bcode/400681
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271647
http://www.psychology.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/
http://azps.ru/index.html
http://psylib.myword.ru/index.php?act=home
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.koob.ru/
http://vocabulary.ru/
http://vch.narod.ru/index.html
http://flogiston.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.psychology.su/
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тия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисцип-

лины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые препо-

давателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информа-

ция необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, посколь-

ку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, оз-

накомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-

сколько моментов: 

 консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельно-

го выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-

мой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися само-

стоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности по-

ставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
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письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необ-

ходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получе-

нии неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в пе-

риод зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетвори-

тельные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

практических заданий на основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 

9.1. Информационные технологии 
1.Персональные компьютеры; 

2.Доступ в интернет 
 

9.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 
 

9.3. Информационные справочные системы 
№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материа-

лам по всем отраслям знаний от веду-

щих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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линам. 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. В рамках участия в консорциуме 

сетевых электронных библиотек (СЭБ) 

педагогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информаци-

онно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периоди-

ческих изданий 

https://dlib.eastview.com 

6. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учеб-

ной дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология профессиональной дея-

тельности преподавателя-исследователя» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические нау-

ки», направленности (профилю) «Социальная психология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроиз-

ведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроиз-

ведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной мебелью (парты, стулья, доска), техническими средствами обучения (персональ-

ные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Социальная психология профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя»  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме лекций, 

творческих заданий, работы в малых группах, психологических тренингов (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Социальная психология профессиональной дея-

тельности преподавателя-исследователя» предусмотрены встречи с руководителями и ра-

ботниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой основной профессиональной образовательной программы. 
  

https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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1. Общие положения  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы на-

учных представлений о методологии и методах исследования в социальной психологии. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у обучающихся общего представления о методологии современного 

психологического исследования; 

2. Овладение обучающимися современными методами исследования в психологии; 

3. Формирование у обучающихся научно-теоретических представлений о методах со-

циальной психологии, а также умений и навыков в применении этих методов на практике; 

4. Приобретение обучающимися опыта методологического анализа в психологии. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина (модуля) «Методы научных исследований» реализуется в вариа-

тивной части основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Социальная 

психология, политическая и экономическая психология» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Методы научных исследований» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Общая психология», «Методологические основы психологии», «Эксперимен-

тальная психология». 

Изучение дисциплины «Методы научных исследований» является базовым для после-

дующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная психология, 

политическая и экономическая психология», «Зарубежная социальная психология». 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образователь-
ной программы 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-

щих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1, 

УК-2, УК-3, УК-4, ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образователь-

ной программой «Методы научных исследований в социальной психологии» по направле-

нию подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Социаль-

ная психология, политическая и экономическая психология». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1 способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при 

Знать: основные тенденции и 

достижения в психологической 

науке и практике  
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решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

Уметь: выполнять критический 

анализ и оценку научных дости-

жений в современной психоло-

гии и сферах психологической 

практики 

Владеть: способностью к приме-

нению исследовательских мето-

дов при решении междисципли-

нарных проблем в науке и при 

решении практических задач 

УК-2 способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки  

Знать: основные представления о 

методологии и методах научного 

исследования, сложившихся в 

истории и философии науки 

Уметь: применять сложившиеся 

на данный момент в психологи-

ческой теории и практике науч-

ные теоретические системные 

представления для решения по-

ставленных задач в социальной 

психологии.  

Владеть: способностью к проек-

тированию комплексных психо-

логических исследований, в том 

числе междисциплинарным 

УК-3 готовность участвовать в работе рос-

сийских и международных исследова-

тельских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач  

Знать: проблематику актуальных 

научных исследований ведущих 

российских и международных 

научных коллективов 

Уметь: находить подходы к ре-

шению научных и образователь-

ных задач при работе в составе 

российских и международных 

исследовательских коллективов  
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Владеть: методологией и мето-

дами решения исследовательских 

задач при работе в российских и 

международных научных кол-

лективах 

УК-4 готовность использовать современные 

методы и технологии научной комму-

никации на государственном и ино-

странном языках  

Знать: современные методы и 

технологии научной коммуника-

ции 

Уметь: вести коммуникацию с 

российскими и зарубежными 

коллегами с помощью современ-

ных методов и технологий 

Владеть: современными метода-

ми и технологиями научной 

коммуникации 

ПК-5 способность планировать и проводить 

психологические исследования 
Знать: методологию и методы 

психологического исследования 

Уметь: применять методы соци-

альной психологии в конкретных 

исследованиях 

Владеть: методами организации, 

проведения, описания, интерпре-

тации и обработки результатов 

психологических исследований 

ПК-6 способность анализировать результаты 

психологических разработок, представ-

ленных в государственных стандартах и 

методических рекомендациях 

Знать: общую схему психологи-

ческого анализа государствен-

ных стандартов и разработок 

Уметь: применять схему анализа 

в конкретных ситуациях 

Владеть: методикой анализа ре-

зультатов психологических раз-

работок, представленных в госу-

дарственных стандартах и мето-

дических рекомендациях  
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2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с препода-

вателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 

1 2   

Аудиторные учебные занятия (контактная 

работа), всего 30 30    

контактная работа обучающихся с препода-

вателем:      

Учебные занятия лекционного типа 
16 16    

Учебные занятия семинарского типа 
14 14    

Лабораторные занятия 
- -    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 78 78    

В том числе: 
     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разде-

лов дисциплины 
36 36    

Выполнение практических заданий 36 36    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) - 
Дифф. 

зачет 
   

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 
3 3    
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Сессии 

Уст. 1   

Аудиторные учебные занятия (контактная 

работа), всего 12 12    

контактная работа обучающихся с препода-

вателем:      

Учебные занятия лекционного типа 
8 8    

Учебные занятия семинарского типа 
4 4    

Лабораторные занятия 
- -    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 92 92    

В том числе: 
     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разде-

лов дисциплины 
52 52    

Выполнение практических заданий 36 36    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) - 
Дифф. 

зачет 
   

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 
3 3    

 
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
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3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 30 часов. 

Объем самостоятельной работы – 78 часов.  

№ 

п/

п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контро-

ля успеваемости 
и промежуточной атте-

стации 

Все

го 

Са

мо

сто

ят. 

ра

бо

та 

Аудиторные за-

нятия 

Вс

его 

Ле

кц

ио

нн

ого 

ти

па 

Се

ми

нар

ско

го 

ти-

па 

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

е 

за

ня

ти

я 

К

он

т

р. 

ра

бо

т

а 

Р

е

ф

е

р

а

т 

Д

ок

ла

д 

Э

сс

е 

Те

с

т

ир

ов

ан

ие 

З

а

ч

е

т/

д

и

ф

ф

. 

з

а

ч

е

т 

Эк

за

ме

н 

(к

ан

ди

да

т.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 12 13 

1

4 
15 

 
Раздел 1. Структура и функ-

ции методологического зна-

ния 
54 40 15 8 7  *       

 
Тема 1. Введение в методоло-

гию науки 14 10 4 2 2    *     

 
Тема 2. Методология науки в 

исторической ретроспективе 
14 10 4 2 2    *     

 
Тема 3. Наука и идеалы науч-

ности знания 
14 10 4 2 2     *    

 
Тема 4. Теория и исследова-

ние в психологии 
13 10 3 2 1    *     

 
Раздел 2. Фундаментальные 

методологические проблемы 

психологии 
54 38 15 8 7  *       
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Тема 5. Методологические 

концепции науки 
14 10 4 2 2     *    

 
Тема 6. Методологический 

анализ базовых психологиче-

ских теорий 
12 8 4 2 2    *     

 
Тема 7. Фундаментальные ме-

тодологические проблемы 

психологии 
14 10 4 2 2     *    

 
Тема 8. Методология и мето-

ды социальной психологии 
13 10 3 2 1    *     

Об-

щий 

объем  
Итого часов 108 78 30 16 14         

Всего часов Дифференцированный зачет 

 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип-

лине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Структура и функции методологического знания 

Цель: формирование у обучающихся системы научных представлений о структуре и 

методологии научной деятельности в области социальной психологии. 

 

Тема 1. Введение в методологию науки 

Понятие о методологии. Соотношение методологии, науковедения, философии и ми-

ровоззрения. Виды, функции и уровни методологического знания (Э.Г. Юдин). Методология, 

метод и методика. «Панцирная» и «скелетная» методологии в психологии (Л.С. Выготский). 

Проблема метода в классической и неклассической психологии (Р. Декарт, Б. Спиноза, 

В. Вундт, Л.С. Выготский, М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Классификация методов психологического исследования (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

М.С. Роговин и Г.В. Залевский, В.В. Никандров, В.Н. Дружинин и др.). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое методология научного исследования? 

2. В чем заключается взаимосвязь между такими понятиями как «методология», «ме-

тод», «методика»? 

3. Охарактеризуйте основные уровни методологии по Э.Г. Юдину. 

4. Какую функцию выполняет философия в структуре методологического знания? 

5. Опишите основные различия в понимании метода в классической и неклассической 

науке (психологии). 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

 

Тема 2. Методология науки в исторической ретроспективе 
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Методология в философии Античности и Средних веков. Методология науки в фило-

софии Нового времени. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Пози-

тивизм (О. Конт, Дж.Ст. Милль, Г. Спенсер и др.). Проблема ценности научного познания, 

сциентизм и антисциентизм. Возникновение и развитие неопозитивизма (Б. Рассел, Л. Вит-

генштейн, Венский кружок). Проблема логических основ науки и критериев научности (К. 

Поппер). Постпозитивизм как этап в развитии методологического знания (Т. Кун, 

И. Лакатос, М. Полани, С. Тулмин, П. Фейерабенд). Проблемы методологии в отечественной 

науке (Б.М. Кедров, П.В. Копнин, Э.В. Ильенков, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин, 

М.К. Мамардашвили, В.С. Степин и др.). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие научные достижения Античности и Средних веков являются, на Ваш взгляд, 

полезными для учета при организации и планировании современных исследований в психо-

логии? 

2. Что явилось предпосылкой к возникновению методологических подходов в XVIII-

XIX вв.? 

3. В чем заключается идея принципов верифицируемости и фальсифицируемости на-

учного знания? 

4. Что такое научная парадигма? Существует ли она в современной психологии? 

5. Охарактеризуйте основные отличия позитивизма от неопозитивизма. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

 

Тема 3. Наука и идеалы научности знания 

Наука как сфера человеческой деятельности. Назначение и функции науки. Класси-

фикации наук. Место психологии в системе наук (Платон, Аристотель, О. Конт, В. Дильтей, 

Б.М. Кедров, Ж. Пиаже, Ф.В. Константинов и др.). Доклассический, классический, некласси-

ческий и постнеклассический типы научной рациональности (М.К. Мамардашвили, В.С. 

Степин и др.). Методология математического познания. Методология эмпирического иссле-

дования. Методология естественнонаучного исследования. Методология гуманитарного по-

знания. Методология практических (технических) наук. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем выражается специфика науки как формы человеческой деятельности? Какие 

основные функции выполняет наука? 

2. Является ли психология наукой? Аргументируйте ответ.  

3. Какой наукой является психология: гуманитарной, естественной, социальной? 

4. Представьте различные точки зрения по вопросу о месте психологии в системе на-

ук. 

5. Охарактеризуйте основные различия между классической, неклассической и пост-

неклассической наукой. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе. 

  

Тема 4. Теория и исследование в психологии 

Структура теоретического знания. Виды психологических теорий. Эмпирическое и 

теоретическое обобщение в психологии. Объяснение и редукция в психологии. Типологии 

исследований в психологии (фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и меж-
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дисциплинарные, комплексные и аналитические, корреляционные, квазиэкспериментальные 

и экспериментальные). Стадии (этапы) научного психологического исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что входит в структуру теоретического знания? 

2. Какие виды психологических теорий Вы можете назвать? 

3. Приведите классификацию основных типологий исследований в психологии. 

4. Что такое научный факт, закономерность, механизм? 

5. Опишите стадии научного психологического исследования. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

.  

 

РАЗДЕЛ 2. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

Цель: формирование у обучающихся системы научных представлений о фундамен-

тальных методологических проблемах социальной психологии. 

 

Тема 5. Методологические концепции науки 

К. Поппер и его концепция научного знания. Т. Кун: структура научных революций. 

С. Тулмин: эволюция концептуальных систем. И. Лакатос и методология исследовательских 

программ. П. Фейерабенд: методологический анархизм. М. Полани: концепция личностного 

знания. Л. Лаудан: исследовательские традиции. Г.П. Щедровицкий и СМД-методология. 

Э.Г. Юдин и методология системного подхода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте общую критическую оценку концепции науки К. Поппера. Следует ли, на 

Ваш взгляд, наотрез отказаться от теории, если хотя бы одно из ее следствий ложно? 

2. Охарактеризуйте структуру научной революции согласно теории Т. Куна. 

3. Что такое личностное знание по М. Полани? 

4. Прокомментируйте принцип П. Фейерабенда «возможно все».  

5. Что такое «защитный пояс» теории в системе построения науки И. Лакатоса? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе. 

 

Тема 6. Методологический анализ базовых психологических теорий 

Методологический анализ классической психологии сознания В. Вундта. Методоло-

гический анализ классического бихевиоризма Дж. Уотсона. Методологический анализ клас-

сического психоанализа З. Фрейда. Методологический анализ гуманистической психологии 

А. Маслоу. Методологический анализ теории развития интеллекта Ж. Пиаже. Методологиче-

ский анализ теории поля К. Левина. Методологический анализ культурно-исторической тео-

рии Л.С. Выготского. Методологический анализ общепсихологической теории деятельности 

А.Н. Леонтьева. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что общего между структурализмом В. Вундта и бихевиоризмом Дж. Уотсона, если 

сравнивать философские основания данных концепций? 

2. Охарактеризуйте философские основания психоанализа З. Фрейда.  

3. В чем особенности экспериментально-генетического метода, предложенного 

Л.С. Выготским? 
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4. Проведите анализ концепции К. Левина в русле идей Э. Юдина об уровнях методо-

логического знания. 

5. Что представляет собой смысловой анализ деятельности в школе А.Н. Леонтьева? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад.  

 

Тема 7. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

Проблема предмета психологического исследования. Проблема объективного метода 

в психологии. Психофизическая и психофизиологическая проблема в психологии. Проблема 

единиц анализа психики. Проблема биологического и социального. Проблема личности в 

психологии. Проблема сознания в психологии. Проблема деятельности в психологии. Про-

блема общей психологии (в смысле Л.С. Выготского).  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем сложности в выделении предмета психологической науки? 

2. Кем была поставлена проблема объективного метода в психологии и в чем она за-

ключается? 

3. Охарактеризуйте проблему целостности в психологии и варианты ее решения в 

различных психологических направлениях и подходах. 

4. Дайте характеристику основных методологических установок современной психо-

логии: методологический нигилизм, плюрализм, либерализм, монизм, ригоризм.  

5. В чем, на Ваш взгляд, заключаются возможные перспективы развития теории дея-

тельности на современном этапе развития психологической науки? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе.  

 

Тема 8. Методология и методы социальной психологии 

Общая организация и процедура выполнения диссертационного исследования. Струк-

тура диссертационного исследования. Метод моделирования в психологии. Методы психо-

диагностики. Биографический метод. Экспериментальный метод и его развитие в истории 

психологии. Физиологические методы исследования. Методы истории психологии. Методы 

математико-статистической обработки и анализа результатов исследований в общей психо-

логии, психологии личности, истории психологии. Современные статистические пакеты 

прикладных компьютерных программ для статистического анализа данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте общее описание процедуры организации и проведения психологического ис-

следования. 

2. Опишите основные виды и конкретные примеры экспериментов в психологии с 

подробным описанием типа используемого экспериментального плана. 

3. Какие методы физиологического исследования могут быть использованы в психо-

логии и для каких целей? 

4. Охарактеризуйте основные психодиагностические методы, используемые в психо-

логии. 

5. Приведите примеры использования структурного моделирования в психологии. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад.  
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5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающегося по дисциплине (модулю). 
 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины: 

 

Структура дисциплины Вид контроля Индекс оценочного средства* 

Текущий контроль 

Раздел 1. Структура и функции методологического знания 

Тема 1. Введение в методологию науки Доклад Б1.В.ДВ.1.1- 1 - Б1.В.ДВ.1.1 – 7 

Тема 2. Методология науки в историче-

ской ретроспективе 
Доклад Б1.В.ДВ.1.1- 8 - Б1.В.ДВ.1.1 – 16 

Тема 3. Наука и идеалы научности зна-

ния 
Эссе Б1.В.ДВ.1.1- 17 - Б1.В.ДВ.1.1 – 25 

Тема 4. Теория и исследование в психо-

логии 
Доклад Б1.В.ДВ.1.1- 26 - Б1.В.ДВ.1.1 – 31 

Контроль по разделу 1 
Контрольная ра-

бота 
Б1.В.ДВ.1.1- 32 

Раздел 2. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

Тема 5. Методологические концепции 

науки 
Эссе Б1.В.ДВ.1.1- 33 - Б1.В.ДВ.1.1 – 44 

Тема 6. Методологический анализ базо-

вых психологических теорий 
Доклад Б1.В.ДВ.1.1- 45 - Б1.В.ДВ.1.1 – 52 

Тема 7. Фундаментальные методологи-

ческие проблемы психологии 
Эссе Б1.В.ДВ.1.1- 53 - Б1.В.ДВ.1.1 – 61 

Тема 8. Методология и методы соци-

альной психологии 
Доклад Б1.В.ДВ.1.1- 62 

Контроль по разделу 2 
Контрольная ра-

бота 
Б1.В.ДВ.1.1- 63 

Промежуточный контроль 

Вид промежуточной аттестации 
Дифф. зачет (зачет 

с оценкой) 
Б1.В.ДВ.1.1- 64 

 

 

Оценочные средства по формам контроля: 

Текущий контроль 
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Индекс оценочного средства* Раздел / Тема 

Б1.В.ДВ.1.1- 17 - Б1.В.ДВ.1.1 – 25, 

Б1.В.ДВ.1.1- 33 - Б1.В.ДВ.1.1 – 44, 

Б1.В.ДВ.1.1- 53 - Б1.В.ДВ.1.1 – 61 Раздел №1 - Тема №3, раздел 2 - Темы №5, №7. 

Содержание задания для рубежно-

го контрольно-проверочного ме-

роприятия 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обу-

чающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письмен-

ного изложения собственных мыслей. При написании эссе ас-

пирант должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объяв-

ленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользо-

ваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допуска-

ется. Темы эссе взяты из числа тех, которые аспиранты уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из 

содержания заданий в составе оценочных средств. Тема выби-

рается аспирантом по выбору из предложенного списка. 

Требования к выполнению задания 1. Проводится письменно, по объему не более 3-х печатных 

листов. 

2. Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, 

шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; 

правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. 

Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в 

текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-

рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна 

и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не 

ставится на титульном листе, но в общее число страниц он 

включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен пре-

вышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что ас-

пирант не сумел отобрать и переработать необходимый матери-

ал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по 

поставленной проблеме, включать самостоятельно проведен-

ный анализ данной проблемы, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
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Критерии оценки по содержанию и 

качеству 
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное 

понимание сути, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенный, со-

держательный, аргументированный, конкретный и исчерпы-

вающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание 

сути, знание основных понятий и положений, содержательный, 

полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные зна-

ния, верное понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, гру-

бые ошибки в ответе. 

Методика обработки и форматы 

представления результатов оце-

ночных процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывает-

ся аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ, 

способность и активность аспиранта в исправлении замечаний. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-

щимся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы препода-

вателю. 

Б1.В.ДВ.1.1- 1 - Б1.В.ДВ.1.1 – 7, 

Б1.В.ДВ.1.1- 8 - Б1.В.ДВ.1.1 – 16, 

Б1.В.ДВ.1.1- 26 - Б1.В.ДВ.1.1 – 31 

Б1.В.ДВ.1.1- 45 - Б1.В.ДВ.1.1 – 52, 

Б1.В.ДВ.1.1- 62 

Раздел №1 - Темы №1, №2, №4, раздел 2 - Темы №6, №8. 

Содержание задания для рубежно-

го контрольно-проверочного ме-

роприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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Требования к выполнению задания 1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложе-

ние материала из не менее 5-и литературных источников (моно-

графий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержа-

ние (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада (реферата), указываются страницы, с которых начина-

ется каждый пункт); 3) введение (формулируется суть иссле-

дуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются 

ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи док-

лада (реферата), дается характеристика используемой литерату-

ры); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскры-

вает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (рефе-

рата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -

полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основ-

ного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (раз-

мер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 

правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы 

должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах ис-

пользуются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритек-

стовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Биб-

лиографическая ссылка». Общие требования и правила состав-

ления». 

3. Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 

- 20 печатных страниц). 

4. При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - 

www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не при-

нимается. 
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Критерии оценки по содержанию и 

качеству 
«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата (доклада): обозначена проблема и обоснована её акту-

альность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату (докладу) и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частно-

сти, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объ-

ём реферата (доклада); имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата (доклада) или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата (доклада) не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и форматы 

представления результатов оце-

ночных процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитыва-

ется выполнение требований к написанию и защите реферата 

(доклада). При проверке реферата (доклада) используется сайт 

www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-

щимся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы препода-

вателю или в день защиты работы. 

Б1.В.ДВ.1.1 – 32, 

Б1.В.ДВ.1.1- 63 
Разделы №1, №2 (контроль по разделу) 

Содержание задания для рубежно-

го контрольно-проверочного ме-

роприятия 

Контрольная работа содержит задание по базовым положени-

ям изучаемого раздела, составлена с расчетом на знания, полу-

ченные аспирантами в процессе изучения тем раздела.  

Требования к выполнению задания 1. Контрольная работа выполняются в письменной форме и сда-

ется преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

2. На выполнение работы аспирантам отводится 90 минут. 

3. Использование технических и любых вспомогательных 
средств - допускается. 

Критерии оценки по содержанию и 

качеству 
«Отлично» – знание основных положений изученного материа-

ла; знание дополнительного материала; умение привести при-

меры, связать изученный материал с фактами реальной ситуа-

ции (по каждому из двух вопросов). 

«Хорошо» – знание основных положений изученного материа-

ла; знание дополнительного материала; умение привести при-

меры, связать изученный материал с фактами реальной ситуа-

ции по одному из двух вопросов. 

«Удовлетворительно» – знание основных положений изученно-

го материала. 

«Неудовлетворительно» – отсутствие знаний основных поло-

жений изученного материала. 
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Методика обработки и форматы 

представления результатов оце-

ночных процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры использу-

ются критерии оценки по содержанию и качеству полученных 

ответов. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-

щимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры. 

 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции         (части компе-

тенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования ком-

петенций в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы 

УК-1 

способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях  

Знать: основные тенден-

ции и достижения в пси-

хологической науке и 

практике  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: выполнять кри-

тический анализ и оцен-

ку научных достижений 

в современной психоло-

гии и сферах психологи-

ческой практики 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: способностью к 

применению исследова-

тельских методов при 

решении междисципли-

нарных проблем в науке 

и при решении практиче-

ских задач 

Этап формирования на-

выков и получения опыта 

УК-2 

готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

Знать: проблематику ак-

туальных научных ис-

следований ведущих 

российских и междуна-

родных научных коллек-

тивов 

Этап формирования зна-

ний 
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научно-

образовательных за-

дач  

Уметь: находить подхо-

ды к решению научных и 

образовательных задач 

при работе в составе рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективов  

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: методологией и 

методами решения ис-

следовательских задач 

при работе в российских 

и международных науч-

ных коллективах 

Этап формирования на-

выков и получения опыта 

УК-3 

готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач  

Знать: проблематику ак-

туальных научных ис-

следований ведущих 

российских и междуна-

родных научных коллек-

тивов 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: находить подхо-

ды к решению научных и 

образовательных задач 

при работе в составе рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективов  

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: методологией и 

методами решения ис-

следовательских задач 

при работе в российских 

и международных науч-

ных коллективах 

Этап формирования на-

выков и получения опыта 

УК-4 

готовность использо-

вать современные 

методы и технологии 

Знать: современные ме-

тоды и технологии науч-

ной коммуникации 

Этап формирования зна-

ний 
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научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках  

Уметь: вести коммуни-

кацию с российскими и 

зарубежными коллегами 

с помощью современных 

методов и технологий 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: современными 

методами и технология-

ми научной коммуника-

ции 

Этап формирования на-

выков и получения опыта 

ПК-5 

способность плани-

ровать и проводить 

психологические ис-

следования 

Знать: методологию и 

методы психологическо-

го исследования 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: применять мето-

ды социальной психоло-

гии в конкретных иссле-

дованиях 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: методами орга-

низации, проведения, 

описания, интерпретации 

и обработки результатов 

психологических иссле-

дований 

Этап формирования на-

выков и получения опыта 

ПК-6 

способность анали-

зировать результаты 

психологических 

разработок, пред-

ставленных в госу-

дарственных стан-

дартах и методиче-

ских рекомендациях 

Знать: общую схему пси-

хологического анализа 

государственных стан-

дартов и разработок 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: применять схему 

анализа в конкретных 

ситуациях 

Этап формирования уме-

ний 
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Владеть: методикой ана-

лиза результатов психо-

логических разработок, 

представленных в госу-

дарственных стандартах 

и методических реко-

мендациях  

Этап формирования на-

выков и получения опыта 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 

Критерии и шкалы оце-

нивания 

УК-1, УК-2,  

УК-3, УК-4,  

ПК-5, ПК-6 

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок во-

просов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение само-

стоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и ло-

гически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не за-

трудняется с ответом при видо-

изменении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 

отлично (зачтено);  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамот-

но и по существу излагает его, 

не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения - хо-

рошо (зачтено); 

3) обучающийся освоил основ-

ной материал, но не знает от-

дельных деталей, допускает не-

точности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нару-

шает последовательность в из-

ложении программного мате-

риала – удовлетворительно (за-

чтено); 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного 

материала, допускает сущест-

венные ошибки - неудовлетво-

рительно (не зачтено). 
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УК-1, УК-2,  

УК-3, УК-4,  

ПК-5, ПК-6 

Этап формирования 

умений. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, проблем-

ные ситуации и т.д.) 
 

Практическое примене-

ние теоретических поло-

жений применительно к 

профессиональным зада-

чам, обоснование приня-

тых решений  

 

 

1) свободно справляется с зада-

чами и практическими задания-

ми, правильно обосновывает 

принятые решения, задание вы-

полнено верно, даны ясные ана-

литические выводы к решению 

задания, подкрепленные теори-

ей – отлично (зачтено); 

2) владеет необходимыми уме-

ниями и навыками при выпол-

нении практических заданий, 

задание выполнено верно, отме-

чается хорошее развитие аргу-

мента, однако отмечены по-

грешности в ответе, скорректи-

рованные при собеседовании – 

хорошо (зачтено); 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических зада-

ний, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют логиче-

ские выводы и заключения к 

решению – удовлетворительно 

(зачтено); 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруд-

нениями или задание не выпол-

нено вообще, или задание вы-

полнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по реше-

нию задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания – 

не удовлетворительно (не зачте-

но) 

УК-1, УК-2,  

УК-3, УК-4,  

ПК-5, ПК-6 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, проблем-

ные ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и умения-

ми при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, уме-

ние обобщать и излагать 

материал. 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

РАЗДЕЛ 1. Структура и функции методологического знания 

 

Тема 1. Введение в методологию науки 

Б1.В.ДВ.1.1- 1 - Б1.В.ДВ.1.1 – 7 Примерные темы докладов 

 

1. В чем заключаются различия между широкой и узкой трактовкой понятий «метод» 

и «методология»? 

2. Охарактеризуйте исследовательскую область методологии науки. 

3. В чем различие методологии и науки, науковедения и мировоззрения? 

4. Дайте содержательную характеристику уровней методологического знания. 

5. В силу каких особенностей психологии как науки методологическое знание для 

нее особенно значимо? 

6. Дайте характеристику понятий «предмет исследования», «объект исследования», 

«познавательная ситуация» (охарактеризуйте ее элементы). 
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7. Охарактеризуйте основные методы исследования, применяющиеся в методологии 

науки.  

 

Тема 2. Методология науки в исторической ретроспективе 

Б1.В.ДВ.1.1- 8 - Б1.В.ДВ.1.1 – 16 Примерные темы докладов 

 

1. Методология в философии Античности и Средних веков.  

2. Методология науки в философии Нового времени.  

3. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв.  

4. Позитивизм как методологическая установка в науке и психологии.  

5. Проблема ценности научного познания, сциентизм и антисциентизм.  

6. Возникновение и развитие неопозитивизма.  

7. Проблема логических основ науки и критериев научности.  

8. Постпозитивизм как этап в развитии методологического знания.  

9. Проблемы методологии в отечественной науке. 

 

Тема 3. Наука и идеалы научности знания 

Б1.В.ДВ.1.1- 17 - Б1.В.ДВ.1.1 – 25 Примерные темы эссе 

 

1. Является ли психология наукой? 

2. Является ли психология позитивной наукой? 

3. К какому типу наук относится психология? 

4. В чем отличия наук классического, неклассического и постнеклассического типа? 

5. Является ли психология экспериментальной наукой? 

6. Должна ли психологическая практика опираться на теорию даже в том случае, ко-

гда она эффективна? 

7. Прокомментируйте высказывание Л.С. Выготского: «Вся история психологии – это 

борьба за психологию в психологии». Насколько эта фраза актуальна для современной 

психологии? 

8. Возможна ли психология как наука о сознании? 

9. Есть ли место психологии в современной когнитивистике? 

 

Тема 4. Теория и исследование в психологии 

Б1.В.ДВ.1.1- 26 - Б1.В.ДВ.1.1 – 31 Примерные темы докладов 
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1. Структура теоретического знания.  

2. Виды психологических теорий.  

3. Эмпирическое и теоретическое обобщения в психологии.  

4. Объяснение и редукция в психологии.  

5. Типологии исследований в психологии.  

6. Стадии научного психологического исследования. 

 

Раздел 1. 

Б1.В.ДВ.1.1- 32 Контрольная работа 

Подготовка аннотации и отзыва на научную статью по теме диссертации аспиранта. 

 

РАЗДЕЛ 2. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

 

Тема 5. Методологические концепции науки 

Б1.В.ДВ.1.1- 33 - Б1.В.ДВ.1.1 – 44 Примерные темы эссе 

1. Согласны ли Вы с К. Поппером в том, что подлинно научным знанием является 

лишь такое знание, которое в принципе может быть опровергнуто?  

2. Согласны ли Вы с утверждением Т. Куна, что приращение нового знания в науке 

происходит путем научных революций? 

3. Был ли в психологии период «нормальной науки» по Т. Куну? 

4. С. Тулмин: эволюция концептуальных систем.  

5. Согласны ли Вы с тезисом И. Лакатоса о том, что выбор тематики исследования 

ученому диктуют не аномалии (как полагал Т. Кун), а позитивная эвристика исследова-

тельской программы?  

6. В чем, согласно П. Фейерабенду, ценность науки по сравнению с другими формами 

познания мира?  

7. Отношение к гипотезам ad-hoc в научном творчестве П. Фейерабенда. 

8. Что позволило С. Тулмину назвать Л.С. Выготского «Моцартом психологии»? 

9. М. Полани: концепция личностного знания.  

10. Что дает введение Л. Лауданом понятия «исследовательские традиции» в пони-

мание логики развития науки?  

11. Роль методологии системного проектирования Г.П. Щедровицкого в организации 

и проведении междисциплинарных исследований.  

12. Применение методологии системного подхода в исследованиях по социальной 

психологии. 
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Тема 6. Методологический анализ базовых психологических теорий 

Б1.В.ДВ.1.1- 45 - Б1.В.ДВ.1.1 – 52 Примерные темы докладов 

 

1. Выполните методологический анализ классической психологии сознания В. Вундта.  

2. Выполните методологический анализ классического бихевиоризма Дж. Уотсона.  

3. Выполните методологический анализ классического психоанализа З. Фрейда.  

4. Выполните методологический анализ гуманистической психологии А. Маслоу.  

5. Выполните методологический анализ теории развития интеллекта Ж. Пиаже.  

6. Выполните методологический анализ теории поля К. Левина.  

7. Выполните методологический анализ культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского. 

8.  Выполните методологический анализ общепсихологической теории деятельности 

А.Н. Леонтьева. 

 

Тема 7. Фундаментальные методологические проблемы психологии 

Б1.В.ДВ.1.1- 53 - Б1.В.ДВ.1.1 – 61 Примерные темы эссе 

 

1. В чем заключаются трудности выделения предмета психологии?  

2. В чем заключается проблема метода в психологии личности (истории психологии).  

3. Как от решения психофизической и психофизиологической проблем зависит органи-

зация исследований и интерпретация их результатов в психологии?  

4. Проблема единиц анализа психики в психологии.  

5. Проблема биологического и социального.  

6. Проблема личности в психологии и варианты ее решения.  

7. Варианты решения проблемы сознания.  

8. Категория деятельности и перспективы развития деятельностного полхода в совре-

менной психологии.  

9. Возможна ли «общая психология» (по Л.С. Выготскому)?  

 

Тема 8. Методология и методы социальной психологии 

Б1.В.ДВ.1.1- 62 Тема доклада 

Разработка дизайна собственного исследования в соответствии с темой диссертации. 
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Раздел 2. 

Б1.В.ДВ.1.1- 63 Контрольная работа 

 

Написать отзыв на автореферат диссертации по специальности «Социальная психоло-

гия». 

 

Б1.В.ДВ.1.1- 64 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Наука как сфера человеческой деятельности. Назначение и функции науки. Клас-

сификации наук. Место психологии в системе наук. 

2. Доклассический, классический, неклассический и постнеклассический типы ра-

циональности в науке и психологии. 

3. Понятие методологии. Методология, метод, методика. Соотношение методологии, 

науковедения, философии и мировоззрения. 

4. Основные методологические позиции в психологии (нигилизм, плюрализм, либе-

рализм, монизм и др.). 

5. Виды, функции и уровни методологического знания (по Э.Г. Юдину). 

6. Философско-мировоззренческий уровень в структуре методологического знания. 

7. Общенаучный уровень в структуре методологии. 

8. Конкретно-научная методология в структуре методологического знания. 

9. Уровень процедуры и техники исследования в структуре методологического зна-

ния. 

10. Классификация методов психологии (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

В.В. Никандров, В.Н. Дружинин). 

11. Методы психологии личности. 

12. Методы истории психологии. 

13. Методология математического познания.  

14. Методология эмпирического исследования. 

15. Методология естественнонаучного исследования. 

16. Методология гуманитарного познания. 

17. Методология практических (технических) наук. 

18. Методология в философии Античности и Средних веков. 

19. Методология науки в философии Нового времени. 
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20. Возникновение методологических подходов в XVIII-XIX вв. Позитивизм. Про-

блема ценности научного познания, сциентизм и антисциентизм. 

21. Возникновение и развитие неопозитивизма (логического позитивизма). Проблема 

логических основ науки и критериев научности. Венский кружок. 

22. Критический рационализм К. Поппера. 

23. Постпозитивизм как этап в развитии методологического знания. 

24. Концепция развития науки Т. Куна. 

25. Концепция науки С. Тулмина. 

26. Концепция науки И. Лакатоса. 

27. Концепция научного познания П. Фейерабенда. 

28. Концепция личностного знания М. Полани. 

29. Концепция научного знания Л. Лаудана. 

30. Проблемы методологии в отечественной науке (Б.М. Кедров, Э.Г. Юдин, 

М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий, В.С. Степин).  

31. СМД-методология Г.П. Щедровицкого. 

32. Методология системного подхода в работах Э.Г. Юдина, В.Н. Садовского и 

И.В. Блауберга. 

33. Структура теоретического знания. 

34. Виды психологических теорий. 

35. Эмпирическое и теоретическое обобщение в психологии. 

36. Объяснение и редукция в психологии. 

37. Типологии исследований в психологии.  

38. Стадии (этапы) научного психологического исследования. 

39. Проблема предмета психологического исследования. 

40. Проблема личности в психологии. 

41. Проблема сознания в психологии. 

42. Проблема деятельности в психологии. 

43. Проблема объективного метода в психологии. 

44. Психофизическая и психофизиологическая проблема в психологии. 

45. Проблема единиц анализа психики. 

46. Проблема биологического и социального. 
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47. Проблема соотношения психологической теории и психологической практики. 

48. Проблема общей психологии (в смысле Л.С. Выготского).  

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуа-

ции и т.д.): 

1.Охарактеризуйте методологические основания классической психологии сознания 

В. Вундта. 

2.Охарактеризуйте методологические основания классического бихевиоризма 

Дж. Уотсона. 

3.Охарактеризуйте методологические основания классического психоанализа 

З. Фрейда. 

4.Охарактеризуйте методологические основания гуманистической психологии 

А. Маслоу. 

5.Охарактеризуйте методологические основания культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского. 

6.Охарактеризуйте методологические основания теории деятельности А.Н. Леонтьева. 

7.Охарактеризуйте методологические основания теории поля К. Левина. 

8.Охарактеризуйте методологические основания теории развития интеллекта 

Ж. Пиаже. 

9.Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа системности в 

социальной психологии. 

10. Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа рациональ-

ности в социальной психологии. 

11. Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа детерминиз-

ма в социальной психологии. 

12. Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа идеализации 

в социальной психологии. 

13. Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа проверяемо-

сти в социальной психологии. 

14. Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа простоты в 

социальной психологии. 

15. Продемонстрируйте на конкретных примерах реализацию принципа развития (ис-

торизма) в социальной психологии. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Ответ обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются каждым 

педагогическим работником по пятибалльной системе, оценка по учебной дисциплине 

выставляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в РГСУ. 

Критерии оценки ответа на дифференцированном зачете (зачет с оценкой): 

Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы; при 

ответах на вопросы могут быть допущены отдельные незначительные неточности, но в 

целом ответ дан верный. 

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и непонимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, 

при ответах на отдельные вопросы допущены серьезные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисципли-

ны (модуля). 

 

6.1. Основная литература. 
1. Философия и методология науки : учебное пособие : [16+] / сост. А. М. Ерохин, В. 

Е. Черникова, Е. А. Сергодеева, О. В. Каширина [и др.]. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713 (дата обращения: 16.03.2023). – Биб-

лиогр.: с. 244-247. – Текст : электронный. 

2. Пивоев, В. М. Методология гуманитарного знания / В. М. Пивоев. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 525 с. : ил. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687 (дата обращения: 

16.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7155-9. – DOI 10.23681/434687. – Текст : 

электронный. 

3. Воин, А. М. Единый метод обоснования научных теорий / А. М. Воин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 271 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457517 (дата обращения: 

16.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8959-2. – DOI 10.23681/457517. – Текст : 

электронный. 

4. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Его-

шина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133 - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (08.05.2019). 

 

1.  Дополнительная литература. 
1. Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, шко-

лы, направления): терминологический словарь-справочник : словарь : [16+] / сост. В. А. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457517
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Степанович, А. В. Климович ; под общ. ред. В. А. Степановича. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2017. – 277 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400 (дата обращения: 16.03.2023). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9286-8. – DOI 10.23681/471400. – Текст : электронный. 

2. Николаев, А. В. Диалектика: философская система : [16+] / А. В. Николаев. – Мо-

сква ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442984 (дата обращения: 16.03.2023). – ISBN 

978-5-4475-8281-4. – DOI 10.23681/442984. – Текст : электронный. 

3. Ивин, А. А. Социальная эпистемология. Человеческое познание в социальном из-

мерении / А. А. Ивин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 571 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450676 (дата обращения: 

16.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8851-9. – DOI 10.23681/450676. – Текст : 

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

 

Обучающиеся по программе аспирантуры в университете имеют доступ к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материа-

лам по всем отраслям знаний от веду-

щих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. В рамках участия в консорциуме 

сетевых электронных библиотек (СЭБ) 

педагогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информаци-

онно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периоди-

ческих изданий 

https://dlib.eastview.com 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442984
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450676
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
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6. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

http://www.psychol.ras.ru/ - официальный сайт Института психологии РАН; 

http://www.voppsy.ru/news.htm - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml - каталог публикаций Московской психоте-

рапевтической академии; 

http://www.psy.msu.ru/ - сайт факультета психологии МГУ; 

http://www.koob.ru/ - библиотека психологической литературы; 

http://flogiston.ru/ - портал «Флогистон»; 

http://psylib.kiev.ua/ - Киевская библиотека психологической и философской литерату-

ры; 

http://www.psychology.ru/ - психология на русском языке; 

http://azps.ru/index.html - психология от А до Я; 

http://forum.myword.ru/index.php?act=home – крупный портал психологической ин-

формации; 

http://www.psi-net.ru/catalog/sites/material/index.html - портал информационной сети 

российской психологии; 

http://pedlib.ru/index.php - библиотека педагогической литературы; 

http://www.psylist.net/stimulmat/index.htm - стимульный материал по использованию 

различных методик по сбору эмпирического материала. 

http://www.gurutestov.ru - тесты и методики по психодиагностике 

http://www.trepsy.net - психологические упражнения для тренеров 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (моду-

ля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Методы научных исследований в со-

циальной психологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-

тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семи-

наров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает раз-

нообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисципли-

ны. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучаю-

щийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, кото-

рая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподава-

телем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация не-

обходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

https://grebennikon.ru/
http://www.psychol.ras.ru/
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://magazine.mospsy.ru/catalogue.shtml
http://www.psy.msu.ru/
http://www.koob.ru/
http://flogiston.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology.ru/
http://azps.ru/index.html
http://forum.myword.ru/index.php?act=home
http://www.psi-net.ru/catalog/sites/material/index.html
http://pedlib.ru/index.php
http://www.psylist.net/stimulmat/index.htm
http://www.gurutestov.ru/
http://www.trepsy.net/
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С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует об-

ратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на рабо-

ту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-

ний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколь-

ко моментов: 

 консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необ-

ходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результа-

тов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту ла-

бораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  
 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

9.1. Информационные технологии 
1.Персональные компьютеры; 

2.Доступ в интернет; 

3.Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

9.3. Информационные справочные системы 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материа-

лам по всем отраслям знаний от веду-

щих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной и методиче-

ской литературе по различным дисцип-

линам. В рамках участия в консорциуме 

сетевых электронных библиотек (СЭБ) 

педагогических вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информаци-

онно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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тексты более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периоди-

ческих изданий 

https://dlib.eastview.com 

6. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины «Методы научных исследований» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом; техническими средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Методы научных исследований в социальной 

психологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора 

психологических теорий и концепций, реальных экспериментов в предметной области.  

В рамках курса «Методы научных исследований в социальной психологии» 

используются следующие образовательные технологии: 

Лекция – вид публичного выступления, в ходе которого лектор, вступив в живое 

взаимодействие с аудиторией, раскрывает систему представлений о том или ином предмете, 

явлении, помогая слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному выводу. Виды 

лекций (наиболее часто используемые): лекция-диалог, проблемная лекция. 

Консультация – разъяснение преподавателя по сложному и актуальному 

теоретическому вопросу, проблеме; необходимая предпосылка плодотворного 

самостоятельного изучения теории, проблемы. Виды консультаций: индивидуальная, 

групповая, обзорная, по отдельным вопросам. 

Собеседование – специально организованная беседа по какой-нибудь теме. Его цель – 

помочь путем обмена мнениями глубже понять изучаемую проблему. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания статьи, книги; 

сообщение на занятии, конференции, сделанное на основе изучения первоисточников, 

анализа и обобщения педагогического опыта. 

Творческое задание, эссе - учебные задания, которые требуют от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший 

или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Дискуссия как метод интерактивного обучения представляет собой «вышедшую из 

берегов» эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по 

конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение 

и слушать других. 

Метод кейсов – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них.  
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1. Общие положения 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технология подготовки текста научной работы» яв-

ляется получение аспирантами теоретических знаний о специфике подготовки научного 

текста, принципов рубрикации изучаемого материала, отбора методологии проводимого 

исследования, его структурирования, и в целом формирование умений, способствующих 

проведению квалифицированной научно-исследовательской работы в контексте перма-

нентного увеличения интеллектуального потенциала аспиранта.  

Дисциплина нацелена на развитие самостоятельности исследователя в процессе 

подготовки им научного текста. 

В связи с этим ставятся следующие задачи. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать представления о содержании и форме процесса подготовки текста 

научной работы; 

 приобрести знания о сущности, структуре и видах написания текста научной ра-

боты; 

 развить приобретенные ранее профессиональные навыки подготовки исследова-

ний и их проведения (как на русском языке, так и на английском), структурирования по-

лученных данных в виде завершенных научных текстов, их публичного представления и 

защиты, необходимых в сфере научной специализации аспиранта; 

 углубить представления о работе с научным текстом в сфере профессиональной 

специализации аспиранта; 

 овладеть навыками практического использования компетенций в области научной 

этики, а также базовых норм национального и международного законодательства, опре-

деляющих особенности процесса профессиональной деятельности аспиранта; 

 рассмотреть фундаментальные основы структурирования этапов научной работы;  

 определить базовые принципы рубрикации текста научной работы; 

 обучить навыкам компетентностной интерпретации полученных данных в кон-

тексте применения новейших информационных технологий, грамотной работой с науч-

но-технической документацией; 

 научить определять и прослеживать взаимосвязь различных научно-

теоретических платформ и самостоятельно анализировать применяемую их авторами ме-

тодологию в контексте постоянного совершенствования собственной исследовательской 

работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина «Технология подготовки текста научной работы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части, Блоку 1 «Дисциплины (модули)», направ-

лена на подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подго-

товки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Социальная пси-

хология, политическая и экономическая психология» очной и заочной формам обучения к 

написанию выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) и в целом на раз-

витие у обучающихся системного научного мышления. 

Дисциплина «Технология подготовки текста научной работы» находится в логиче-

ской и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: «Иностранный язык», 

«Методы научных исследований», «Технология работы с большими данными», «История 

и философия науки», «Педагогическая практика».  
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Дисциплина предназначена для аспирантов, имеющих профессиональные знания, 

необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин в вузе. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки», на-

правленности (профилю) «Социальная психология, политическая и экономическая психо-

логия». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных об-

ластях 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценкисовре-

менных научных достижений, а также методы генери-

рования новых идей при  решении  исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на осно-

ве целостного системного на-

учного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области 

истории и философии науки 

ЗНАТЬ:  методы научно-исследовательской деятельно-

сти 

УМЕТЬ: использовать положения и категории филосо-

фии науки для анализа и оценивания различных фактов 

и явлений 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в.т.ч. междисципли-

нарного характера, возникающих в науке на современ-

ном этапе ее развития 

УК-3 Готовность участвовать в рабо-

те российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективов по решению научных 

и научно- образовательных 

задач 

ЗНАТЬ: особенности представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном обще-

нии при работе в российских и международных иссле-

довательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 
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ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в.т.ч. междисципли-

нарного характера, возникающих при работе по реше-

нию научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллекти-

вах 

УК-4 Готовность использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении на государственном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и ти-

пами коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и иностран-

ном языках 

УК-5 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессио-

нальной самореализации; приемы и технологии целепо-

лагания и целереализации; пути достижения более вы-

соких уровней профессионального и личного развития 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собст-

венного развития, исходя из этапов профессионального 

роста и требований рынка труда к специалисту; форму-

лировать цели профессионального и личностного разви-

тия, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

ВЛАДЕТЬ:  приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению про-

фессиональных задач; приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

УК-6 Способность оценивать влия-

ние технологий больших дан-

ных на результаты решений 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: методы оценки технологий больших данных 

при решении  исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских и практических задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки технологий больших дан-

ных при решении  исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятель-

ность в соответствующей про-

фессиональной области с ис-

пользованием современных 

методов исследования и ин-

ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся 

в избранной сфере научной деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения 

УМЕТЬ: самостоятельно осуществлять научно- иссле-

довательскую деятельность в области экономики, орга-

низации и управления народным хозяйством 
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формационно- коммуникаци-

онных технологий 
ВЛАДЕТЬ: современными методами исследования и 

информационно - коммуникационными технологиями в 

области экономики, организации и управления народ-

ным хозяйством 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с препо-

давателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (очная 

форма обучения). 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 50 50 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 34 34 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 58 58 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 32 32 

Собеседование (подготовка) 20 20 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации (дифференцирован-

ный зачет) 

Дифф. зачет (за-

чет с оценкой) 
Дифф. зачет 

(зачет с оцен-

кой) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (заочная 

форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 

единиц 

Курс 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 22 22 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 
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Учебные занятия семинарского типа 6 6 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 82 82 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 46 46 

Собеседование (подготовка) 30 30 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (дифференцирован-

ный зачет) 

Дифф. зачет (за-

чет с оценкой) 
Дифф. зачет 

(зачет с оцен-

кой) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
Объем аудиторных занятий составляет 50 час. 

Объем самостоятельной работы – 58 часов. 

№ 

п

/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

и промежуточной атте-

стации  

Все

го 

Са

мос

то-

ят. 

ра-

бо-

та 

Аудиторные заня-

тия 

Все

го 

Ле
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ио

нн
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па 

Се

ми

на

рск

ого 

ти

па 

Л
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ор

ат

ор

н

ы

е 

Т

е

с

т

и

р

о

в

а

н

и

е 

Ре

ф

ер

ат

ы 

/ 

эс

се 

А

на

л

из 

на

уч

но

й 

ст

ат

ьи 

С

об

ес

ед

ов

ан

ие 

К

он

тр

. 

ра

бо

та 

За-

чет 

с 

оце

нко

й 

Э

кз

а

м

ен 

(к

ан

ди

д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 
Введение в дисциплину. На-

учные традиции России и за-

рубежных стран: к истории 

вопроса 

3 2 1 1      *    

 

2 
Научное мышление в России и 

зарубежных странах на совре-

менном этапе 

4 2 2 1 1     *    

3 Основные параметры квали-

фикационной научно-

исследовательской работы 

7 4 3 2 1     *    

4 Существенные этапы в подго-

товке и защите диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

7 4 3 2 1     *    

 

5 
Общественная репрезентация 

основных результатов диссер-

тационного исследования в 

контексте становления сис-

темного мышления 

7 4 3 2 1     *    

6 Принципы работы с методоло-

гией исследования 
6 3 3 2 1     *    

7 Структура диссертации и ав-

тореферата в контексте ос-

новных принципов рубрика-

ции научного текста: общая 

характеристика 

7 4 3 2 1     *    

8 Спецификация разделов ис-

следования: Введение, За-

ключение, Библиографиче-

ский список, Приложения 

7 4 3 2 1     *    

9 Спецификация разделов ис-

следования: главы 
7 4 3 2 1     *    

1

0 
Научно-терминологический 

аппарат: базовые универсалии 
6 3 3 2 1     *    

1

1 
Информационные технологии 

в научно-исследовательской 

работе 

6 3 3 2 1     *    

1

2 
Основные принципы работы с 

библиографией по теме: элек-

тронные ресурсы 

6 3 3 2 1     *    
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1

3 
Принципы работы с библио-

графией по теме: печатные 

издания 

6 3 3 2 1     *    

1

4 
Стиль научного исследования 

в контексте возможного во-

влечения его  автора в научно-

популярную деятельность 

6 3 3 2 1     *    

1

5 
Научная этика и владение 

справочно-

библиографическим аппара-

том 

7 4 3 2 1     *    

1

6 
Дифференциация и интегра-

ция в научном познании 
6 3 3 2 1     *    

1

7 
Историографический аспект в 

организации научно-

исследовательской работы 

6 3 3 2 1     *    

1

8 
Профессиология и валеология 

в научной и преподаватель-

ской деятельности 

4 2 2 2      *    

Общий объем Итого часов 108 58 50 34 16       5 

сем 
 

Всего часов 108 58 50 34 16         

 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
Объем аудиторных занятий составляет 22 часа. 

Объем самостоятельной работы –  82 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

и промежуточной атте-

стации  Все

го 
Са

мос

Аудиторные заня-

тия 
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го 
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Ре
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ьи 

С
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бо

та 
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й 

Э
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ен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1 
Введение в дисциплину. Науч-

ные традиции России и зару-

бежных стран: к истории во-

проса 

1 1        *    

 

2 
Научное мышление в России и 

зарубежных странах на совре-

менном этапе 

1 1        *    

3 Основные параметры квалифи-

кационной научно-

исследовательской работы 

8 6 2 1 1     *    

4 Существенные этапы в подго-

товке и защите диссертаций на 

соискание ученой степени кан-

дидата наук 

9 6 3 2 1     *    

 

5 
Общественная репрезентация 

основных результатов диссер-

тационного исследования в 

контексте становления систем-

ного мышления 

8 5 2 1 1     *    

6 Принципы работы с методоло-

гией исследования 
6 2 1 1      *    

7 Структура диссертации и авто-

реферата в контексте основ-

ных принципов рубрикации 

научного текста: общая харак-

теристика 

7 6 1 1      *    
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8 Спецификация разделов иссле-

дования: Введение, Заключе-

ние, Библиографический спи-

сок, Приложения 

7 6 1 1      *    

9 Спецификация разделов иссле-

дования: главы 
7 6 1 1      *    

1

0 
Научно-терминологический 

аппарат: базовые универсалии 
6 5 1 1      *    

1

1 
Информационные технологии в 

научно-исследовательской ра-

боте 

5 5        *    

1

2 
Основные принципы работы с 

библиографией по теме: элек-

тронные ресурсы 

7 5 2 1 1     *    

1

3 
Принципы работы с библио-

графией по теме: печатные из-

дания 

7 5 2 1 1     *    

1

4 
Стиль научного исследования в 

контексте возможного вовлече-

ния его  автора в научно-

популярную деятельность 

6 5 1 1      *    

1

5 
Научная этика и владение спра-

вочно-библиографическим ап-

паратом 

8 6 2 1 1     *    

1

6 
Дифференциация и интеграция 

в научном познании 
6 5 1 1      *    

1

7 
Историографический аспект в 

организации научно-

исследовательской работы 

6 5 1 1      *    

1

8 
Профессиология и валеология в 

научной и преподавательской 

деятельности 

3 2 1 1      *    

Общий объем Итого часов 108 82 22 16 6       3 

кур

с 

 

Всего часов 108 82 22 16 6       4  

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
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Тема 1. Введение в дисциплину. Научные традиции России и зарубежных 

стран: к истории вопроса. 

Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях в подго-

товке диссертаций в России и за рубежом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 
Перечень изучаемых элементов содержания: Введение в актуальную проблема-

тику современной исследовательской мысли в различных отраслях научного познания. 

Краткий анализ состояния современного образовательного и научно-образовательного 

пространства высшей школы в России и за рубежом. Знакомство аспирантов с базовыми 

научными концептами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. подготовка и защита диссертаций в:  

 отечественных вузах и НИИ, а также в вузах стран постсоветского пространства; 

 университетах англо-американской научной традиции; 

 научно-образовательных центрах континентальной Европы; 

 азиатских организациях профильной послевузовской подготовки. 

2. углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотре-

нию на семинаре (особенности подготовки диссертаций в различных учреждениях Рос-

сии и зарубежья). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 2. Научное мышление в России и зарубежных странах на современном 

этапе. 
Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях в подго-

товке диссертаций в России и за рубежом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика отношения науч-

но-образовательных традиций России и зарубежных стран: параллели и взаимодействия. 

Достоинства — взаимообогащение передовым опытом, недостатки — противоречивость, 

отсутствие системности в мировом и региональном масштабе, что, в частности, выражает-

ся в неунифицированности: 

1.основных научно-образовательных стандартов; 

2.критериев отбора научных проектов и исследований; 

3.отношения в разных странах к статусу ученых и преподавателей, научных школ, 

высших и средних учебных заведений. 

Вопросы для самоподготовки: 

подготовка и защита диссертаций в:  

 отечественных вузах и НИИ, а также в вузах стран постсоветского пространства; 

 университетах англо-американской научной традиции; 

 научно-образовательных центрах континентальной Европы; 

 азиатских организациях профильной послевузовской подготовки. 

1.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности подготовки диссертаций в различных учреждениях России и 

зарубежья). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 
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См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 3. Основные параметры квалификационной научно-исследовательской 

работы. 
Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях в подго-

товке диссертаций в России и за рубежом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Уточнение параметров научно-

исследовательской работы в различных областях научного познания. Объяснение строе-

ния научной работы в данной области знаний, спецификация ее разновидностей и типоло-

гических особенностей. Типичные ошибки при начале работы над исследованием. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.подготовка и защита диссертаций в:  

 отечественных вузах и НИИ, а также в вузах стран постсоветского пространства; 

 университетах англо-американской научной традиции; 

 научно-образовательных центрах континентальной Европы; 

 азиатских организациях профильной послевузовской подготовки. 

2.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности подготовки диссертаций в различных учреждениях России и 

зарубежья). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. Разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 4. Существенные этапы в подготовке и защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук 
Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях в подго-

товке диссертаций в России и за рубежом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Государственные требования к дис-

сертационным работам в России и за рубежом: официальная доктрина и реальная практи-

ка. Объяснение предстоящих процедур по защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, представляющих собой выполнения последовательных задач, стоя-

щих перед аспирантом: написание фрагментов текста работы и их представление своему 

научному руководителю, «сведение» их в целостное научное произведение, промежуточ-

ные и итоговое обсуждения работы на заседаниях профильной кафедры — «предзащита» 

диссертации, подача исследования в диссертационный совет и последующая в нем защи-

та. Выделение здесь основных этапов:  

1.экспертиза в диссертационном совете; 

2.подготовка пакета документов для защиты; 

3.рассмотрение официальными оппонентами и ведущей организацией, а также ав-

торами отзывов на автореферат; 

4.публичная защита диссертации; 

5.подготовка документов для получения диплома кандидата наук. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.подготовка и защита диссертаций в:  

 отечественных вузах и НИИ, а также в вузах стран постсоветского пространства; 

 университетах англо-американской научной традиции; 

 научно-образовательных центрах континентальной Европы; 

 азиатских организациях профильной послевузовской подготовки. 
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2.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности подготовки диссертаций в различных учреждениях России и 

зарубежья). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 5. Общественная репрезентация основных результатов диссертационно-

го исследования в контексте становления системного мышления 
Цель: формирование целостного представления об основных тенденциях в подго-

товке диссертаций в России и за рубежом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Введение научно-

исследовательской работы в контекст внутри- и межвузовской научной жизни: апробации 

на научных и научно-практических конференциях, симпозиумах и конгрессах (в том чис-

ле и в форме так называемого пассивного участия, предусматривающего возможность за-

действованности в свободной дискуссии) вузовского, городского, всероссийского и меж-

дународного уровня, публикация достигнутых в исследовании результатов в отечествен-

ных и зарубежных рецензируемых периодических изданиях. Обязательное посещение за-

щит кандидатских и докторских диссертаций, в результате чего получение практического 

опыта и использование косвенных возможностей для ознакомления коллег со своей рабо-

той. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.подготовка и защита диссертаций в:  

 отечественных вузах и НИИ, а также в вузах стран постсоветского пространства; 

 университетах англо-американской научной традиции; 

 научно-образовательных центрах континентальной Европы; 

 азиатских организациях профильной послевузовской подготовки. 

2.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности подготовки диссертаций в различных учреждениях России и 

зарубежья). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 6. Принципы работы с методологией исследования 
Цель:формирование навыков применения различных методов и подходов при про-

ведении научного исследования. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Отбор наиболее перспективных ме-

тодов и подходов в разработке диссертации: эмпирических, теоретических, общелогиче-

ских. Особенности текстолого-источниковедческого ракурса исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.основные методы и подходы: эмпирические, теоретические, общелогические;  

2.особенности текстолого-источниковедческого ракурса исследования. 

3.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на практическом занятии (использование методологии в диссертациях, защищаемых в 

России и зарубежных странах). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 
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Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 7. Структура диссертации и автореферата в контексте основных прин-

ципов рубрикации научного текста. Спецификация разделов исследования: общая 

характеристика 

Цель: прояснить представления об особенностях строения текста научно-

квалификационного исследования в конкретной отрасли знания. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Структура диссертации: рассмотре-

ние примеров строения конкретных исследований, успешно защищенных в различных 

диссертационных советах России и зарубежных стран за последние 5–7 лет в различных 

областях знания. Принципы рубрикации научного текста.  

Спецификация разделов исследования.  

Введение: 

1.актуальность темы (с вытекающим отсюда четко выстроенным анализом всей 

научной литературы, так или иначе коррелирующей с темой конкретной работы) иссле-

дования, постановка главной в нем проблемы и степень ее научной разработанности; 

2.цель работы и сопутствующие ее достижению задачи; 

3.гипотеза исследования; 

4.объект и предмет исследования; 

5.научная новизна работы, ее теоретическая и практическая ценность; 

6.положения, выносимые на защиту;  

7.материал исследования; 

8.методология, использованная в научно-исследовательской работе; 

9.терминологический аппарат, дефиниции; 

10. сведения об апробации труда и получении рекомендации его к защите; 

объяснение строения исследования. 

Вопросы для самоподготовки:  

1.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности строения диссертаций); 

2.Введение; 

3.Главы; 

4.Заключение; 

5.Библиографический список; 

6.Приложение; 

7.Автореферат. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 8. Спецификация разделов исследования: Введение, Заключение, Биб-

лиографический список, Приложения 

Цель: прояснить представления об особенностях строения текста научно-

квалификационного исследования в конкретной отрасли знания. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Спецификация разделов диссерта-

ции. Возможный пример строения диссертации: 
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1.общекультурно-историческая, то есть контекстовая магистральная направлен-

ность Первой главы; 

2.аналитический ракурс Второй главы (и, возможно, Третьей: если в работе всего 

четыре главы; в таком случае идет либо подробное исследование другой части пробле-

мы, – в данном случае, имеющей составную структуру, – либо заострение какого-либо 

важнейшего аспекта в изучении главной в диссертации проблемы)
1
;  

3. синтезирующий профиль последней главы (Третьей или Четвертой). Возможно 

формулирование предварительных выводов по работе, которые могут иметь концепцион-

ный характер. 

Вопросы для самоподготовки:  

1.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности строения диссертаций); 

2.Введение; 

3.Главы; 

4.Заключение; 

5.Библиографический список; 

6.Приложение; 

7.Автореферат. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 9. Спецификация разделов исследования: главы 
Цель: прояснить представления об особенностях строения текста научно-

квалификационного исследования в конкретной отрасли знания. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Спецификация основных фунда-

ментальных разделов научно-исследовательской работы: окончание.  

Заключение: 

1.суммирование полученных в ходе проведения исследования выводов; 

2.оглашение вероятных перспектив возможных исследований в конкретной облас-

ти научного познания. 

Библиографический список: качество и количество. Процентное соотношение оте-

чественных и зарубежных источников (варьируется в зависимости от специфики выбран-

ной темы). 

Приложение (справочный том): примечания (не вошедшие в текст основного пове-

ствования по причине непрямой [косвенной] с ним взаимосвязи дополнительные сведения 

и комментарии, но имеющие, тем не менее, принципиальное значение, обогащающее зна-

ние об объекте и предмете исследования в целом), схемы, копии документов, наглядные 

изображения. 

Автореферат диссертации, особенности его строения и основные функции. 

Вопросы для самоподготовки:  

1.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (особенности строения диссертаций); 

2.Введение; 

                                                 

1
 Тогда методику проведения исследования возможно охарактеризовать как конусовидную. 
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3.Главы; 

4.Заключение; 

5.Библиографический список; 

6.Приложение; 

7.Автореферат. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 10. Научно-терминологический аппарат: базовые универсалии 
Цель:формирование навыков корректного использования научной терминологии 

при подготовке диссертации. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Рассмотрение категориальных уни-

версалий в научно-терминологическом аппарате молодого ученого, способы его углубле-

ния и расширения. Терминологическая дефиниция основных понятий. Рассмотрение кан-

дидатских и докторских диссертаций, выполненных на стыке двух и более специально-

стей, а также и отраслей научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.особенности использования научной терминологии в различных областях знания;  

2.специфика оперирования научно-терминологическим аппаратом при репрезента-

ции русскоязычного исследования на английском языке. 

3.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на практическом занятии (использования научной терминологии при подготовке диссер-

тации). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 11. Информационные технологии в научно-исследовательской работе 
Цель: оптимизировать поиск необходимой для предпринятого исследования ин-

формации и принципы ее перспективной обработки. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Информационные технологиив на-

учной деятельности и преподавании в конкретных отраслях. Навыки работы с электронно-

вычислительной техникой, необходимые современному ученому для успешного выполне-

ния стоящих перед ним задач. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.перспективные информационные технологиив научной деятельности. 

2.принципы оптимизации поиска научной информации и ее обработки при подго-

товке исследования. 

3.практические задания – презентации по различным аспектам вопросов, представ-

ленных к рассмотрению на семинаре (особенности освоения информационных техноло-

гий в контексте поиска научной информации и повышения качества ее использования в 

исследовании). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 
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См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 12. Основные принципы работы с библиографией по теме: электронные 

ресурсы 
Цель: оптимизировать поиск необходимой для предпринятого исследования ин-

формации и принципы ее перспективной обработки. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Особенности поиска верифициро-

ванной научной информации в сети Internet. Работа с сайтами крупнейших отечественных 

и зарубежных библиотек, издательств, университетов, НИИ, вузов, государственных ве-

домств и учреждений, государственных и частных фондов, различного рода энциклопедий 

и энциклопедических словарей. Электронные периодические издания. 

Вопросы для самоподготовки:  
1.перспективные информационные технологиив научной деятельности. 

2.принципы оптимизации поиска научной информации и ее обработки при подго-

товке исследования. 

3.практические задания – презентации по различным аспектам вопросов, представ-

ленных к рассмотрению на семинаре (особенности освоения информационных техноло-

гий в контексте поиска научной информации и повышения и повышения качества ее ис-

пользования в исследовании). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 13. Принципы работы с библиографией по теме: печатные издания 
Цель: оптимизировать поиск необходимой для предпринятого исследования ин-

формации и принципы ее перспективной обработки. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Особенности работы в крупнейших 

государственных и частных библиотеках и архивах России и зарубежья и способы доступа 

к ним. Специфика получения информации в библиотеках и архивах отечественных и за-

рубежных вузов. Приобретение литературы в российских и зарубежных издательствах: 

принципы эргономики (в том числе и минимизация финансовых вложений). 

Вопросы для самоподготовки:  
1.перспективные информационные технологиив научной деятельности. 

2.принципы оптимизации поиска научной информации и ее обработки при подго-

товке исследования. 

3.практические задания – презентации по различным аспектам вопросов, представ-

ленных к рассмотрению на семинаре (особенности освоения информационных техноло-

гий в контексте поиска научной информации и повышения качества ее использования в 

исследовании). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 14. Стиль научного исследования в контексте возможного вовлечения 

его  автора в научно-популярную деятельность 
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Цель: формирование основных представлений о стиле исследования и основных 

принципах этики его проведения в контексте корректно работы со справочно-ссылочным 

аппаратом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Научное исследование и журнали-

стика: особенности возможного кооперирования исследовательской и научно-популярной 

деятельности. Стиль в науке и беллетристике: параллели и взаимодействия. Научная лек-

сика в тексте и его публичная репрезентация. 

Вопросы для самоподготовки:  

1.стиль научного исследования. 

2.основные этические принципы при его проведении и формализации достигнутых 

результатов; 

3.проблема плагиата и способы эффективного ему противодействия. 

4.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (стиля исследовательского текста в контексте этических принципов его под-

готовки). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 15. Научная этика и владение справочно-библиографическим аппаратом 
Цель: формирование основных представлений о стиле исследования и основных 

принципах этики его проведения в контексте корректно работы со справочно-ссылочным 

аппаратом. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Основы работы с используемыми 

источниками, комплектующими библиографию: принципы корректного цитирования и 

научная этика. Различные принципы оформления текстов в современных диссертацион-

ных исследованиях, статьях в научных журналах и электронной периодике, сборниках 

трудов и статей. Феномен плагиата в России и его деструктивные последствия для науч-

но-образовательного пространства страны и ее имиджа за рубежом. 

Вопросы для самоподготовки:  

1.стиль научного исследования. 

2.основные этические принципы при его проведении и формализации достигнутых 

результатов; 

3.проблема плагиата и способы эффективного ему противодействия. 

4.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на семинаре (стиля исследовательского текста в контексте этических принципов его под-

готовки). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 16. Дифференциация и интеграция в научном познании 
Цель: уточнить представления об основных закономерностях научного процесса. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Дифференциация и интеграция в 

научном познании. Перспективы междисциплинарных исследований в контексте глобали-

зации мирового научно-образовательного пространства. 

Вопросы для самоподготовки:  
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1.дифференциация и интеграция в науке в контексте теории анализа и синтеза. 

2.историография как фундамент систематизации научного мышления. 

3.углубленное изучение информации на электронных носителях по вопросам, 

представленным к рассмотрению на семинаре (дифференциации и интеграции, а также 

историографии). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 17. Историографический аспект в организации научно-

исследовательской работы 
Цель: уточнить представления об основных закономерностях научного процесса. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Изучение историографии научного 

познания как фактор воспитания полноценного ученого. Выявление магистральных науч-

ных направлений в конкретных отраслях знания. 

Вопросы для самоподготовки:  
1.дифференциация и интеграция в науке в контексте теории анализа и синтеза. 

2.историография как фундамент систематизации научного мышления. 

3.углубленное изучение информации на электронных носителях по вопросам, 

представленным к рассмотрению на семинаре (дифференциации и интеграции, а также 

историографии). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 

 

Тема 18. Профессиология и валеология в научной и преподавательской дея-

тельности 
Цель: совершенствование основных профессиональных умений при подготовке 

диссертации в контексте оптимизации основных интеллектуальных ресурсов. УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1 

Перечень изучаемых элементов содержания Профессиология как основа органи-

зации научного и преподавательского труда.  

Валеология. Основы физической и психологической безопасности жизнедеятель-

ности в ракурсе направленности на оптимизацию подготовки диссертационного исследо-

вания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.основные возможности профессиологизации исследования; 

2.эффективное использование принципов валеологии в его проведении. 

3.углубленное изучение литературы по вопросам, представленным к рассмотрению 

на практическом занятии (применение принципов профессиологии и валеологии при 

подготовке диссертаций). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: собеседование. 

Литература по теме: 

См. разделы 6.1. и 6.2.  

Список полезных Интернет-ресурсов: 

См. раздел 7, подраздел б. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

 

5.1. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в 
части, предусмотренной рабочей программой дисциплины: 

Структура дисциплины Вид  

контроля 

Индекс оценочного 

средства 

(индекс дисциплины 

из учебного плана - 

№ п/п) 

Текущий контроль 

Тема 1. Введение в дисциплину. Научные традиции 

России и зарубежных стран: к истории вопроса 
собеседование 

Б1.В.ОД.3-1 - 

Б1.В.ОД.3-18. (вклю-

чительно) 

Тема 2. Научное мышление в России и зарубежных 

странах на современном этапе 

Тема 3. Основные параметры квалификационной 

научно-исследовательской работы  

Тема 4. Существенные этапы в подготовке и защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандида-

та наук 

Тема 5. Общественная репрезентация основных ре-

зультатов диссертационного исследования в контек-

сте становления системного мышления  

Тема 6. Принципы работы с методологией исследо-

вания 
собеседование Б1.В.ОД.3-19 - 

Б1.В.ОД.3-23. (вклю-

чительно) 

Тема 7. Структура диссертации и автореферата в 

контексте основных принципов рубрикации науч-

ного текста. Спецификация разделов исследования: 

общая характеристика 

собеседование 

Б1.В.ОД.3-24 - 

Б1.В.ОД.3-44. (вклю-

чительно) 
Тема 8. Спецификация разделов исследования: 

Введение, Заключение, Библиографический спи-

сок, Приложения 

Тема 9. Спецификация разделов исследования: гла-

вы. 

Тема 10. Научно-терминологический аппарат: базо-

вые универсалии 
собеседование Б1.В.ОД.3-45 - 

Б1.В.ОД.3-47. (вклю-

чительно) 

Тема 11. Информационные технологии в научно-

исследовательской работе 
собеседование Б1.В.ОД.3-48 - 

Б1.В.ОД.3-52. (вклю-
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Тема 12. Основные принципы работы с библиогра-

фией по теме: электронные ресурсы  
чительно) 

Тема 13. Принципы работы с библиографией по те-

ме: печатные издания 
собеседование Б1.В.ОД.3-53 - 

Б1.В.ОД.3-55. (вклю-

чительно) 

Тема 14. Стиль научного исследования в контексте 

возможного  вовлечения его  автора в научно-

популярную деятельность 

собеседование 

Б1.В.ОД.3-56 - 

Б1.В.ОД.3-61. (вклю-

чительно) Тема 15. Научная этика и владение справочно-

библиографическим аппаратом 

Тема 16. Дифференциация и интеграция в научном 

познании 
собеседование 

Б1.В.ОД.3-62 - 

Б1.В.ОД.3-65. (вклю-

чительно) Тема 17. Историографический аспект в организации 

научно-исследовательской работы 

Тема 18. Профессиология и валеология в научной и 

преподавательской деятельности 
собеседование Б1.В.ОД.3-66 - 

Б1.В.ОД.3-67. (вклю-

чительно) 

Промежуточный контроль 

По результатам освоения всех тем курса зачет с оценкой:  

презентация и ответ 

по билету 

Б1.В.ОД.3-68 - 

Б1.В.ОД.3-92. (вклю-

чительно) 

 
 

Оценочные средства по формам контроля: 

Текущий контроль 

Индекс оценочного средства 
Б1.В.ОД.3-1 - Б1.В.ОД.3-67. 

(включительно) 

Темы 1–5, 6, 7–9, 10, 11-12, 13, 14-15, 16-17, 18 

Содержание задания для ру-

бежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Собеседование.  

Преподаватель задает вопросы аудитории по пройденному ма-

териалу.  

Желающие ответить на вопрос выражают свою готовность это 

сделать.  

Задача аспиранта – как можно более полно ответить на вопрос.  

В собеседовании возможны элементы дискуссии, не выходя-

щей, за пределы заданной темы. 

Требования к выполнению 

задания 

Собеседование проходит в устной форме.  
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Критерии оценки по содер-

жанию и качеству 

Критерии: 

«отлично» – знание основных положений изученного материа-

ла; знание дополнительного материала; умение привести при-

меры, связать изученный материал с фактами реальной ситуа-

ции (по каждому из двух вопросов). 

«хорошо» – знание основных положений изученного материа-

ла; знание дополнительного материала; умение привести при-

меры, связать изученный материал с фактами реальной ситуа-

ции  

по одному из двух вопросов. 

«удовлетворительно» – знание основных положений изученно-

го материала; 

«неудовлетворительно» – отсутствие знаний основных поло-

жений изученного материала 

Методика обработки и фор-

маты представления резуль-

татов оценочных процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитыва-

ется способность и активность аспиранта в самостоятельности 

и полноте суждений. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучаю-

щимся в срок не позднее 1 недели после сдачи работы препода-

вателю. 

 

 
 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

ЗНАТЬ: методы критиче-

ского анализа и оценки-

современных научных 

достижений, а также мето-

ды генерирования новых 

идей при  решении  иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

Этап формирования зна-

ний 
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УМЕТЬ: анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических задач 

и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 

Этап формирования уме-

ний 

ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе в междисцип-

линарных областях 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

УК-2: 

Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на 

основе целостного сис-

темного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

науки 

ЗНАТЬ:  методы научно-

исследовательской дея-

тельности 

Этап формирования зна-

ний 

УМЕТЬ: использовать по-

ложения и категории фило-

софии науки для анализа и 

оценивания различных 

фактов и явлений 

Этап формирования уме-

ний 

ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза основных мировоз-

зренческих и методологи-

ческих проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих в 

науке на современном эта-

пе ее развития 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

УК-3 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению науч-

ных и научно- образо-

вательных задач 

ЗНАТЬ: особенности 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме при работе в россий-

ских и международных 

исследовательских коллек-

тивах 

Этап формирования зна-

ний 

УМЕТЬ: следовать нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения на-

учных и научно-

образовательных задач 

Этап формирования уме-

ний 
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ВЛАДЕТЬ: навыками ана-

лиза основных мировоз-

зренческих и методологи-

ческих проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при 

работе по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные мето-

ды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

ЗНАТЬ: методы и техно-

логии научной коммуни-

кации на государственном 

и иностранном языках 

Этап формирования зна-

ний 

УМЕТЬ: следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на госу-

дарственном и иностран-

ном языках 

Этап формирования уме-

ний 

ВЛАДЕТЬ: различными 

методами, технологиями и 

типами коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

УК-5 

Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

ЗНАТЬ: возможные сферы 

и направления профессио-

нальной самореализации; 

приемы и технологии це-

леполагания и целереали-

зации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития 

Этап формирования зна-

ний 

УМЕТЬ: выявлять и фор-

мулировать проблемы соб-

ственного развития, исходя 

из этапов профессиональ-

ного роста и требований 

рынка труда к специалисту; 

формулировать цели про-

фессионального и личност-

ного развития, оценивать 

свои возможности, реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей 

Этап формирования уме-

ний 
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ВЛАДЕТЬ:  приемами це-

леполагания, планирова-

ния, реализации необходи-

мых видов деятельности, 

оценки и самооценки ре-

зультатов деятельности по 

решению профессиональ-

ных задач; приемами выяв-

ления и осознания своих 

возможностей, личностных 

и профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

УК – 6 

Способность оценивать 

влияние технологий 

больших данных на ре-

зультаты решений ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

ЗНАТЬ: методы оценки 

технологий больших дан-

ных при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Этап формирования зна-

ний 

УМЕТЬ: анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических задач 

Этап формирования уме-

ний 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

оценки технологий боль-

ших данных при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

в междисциплинарных об-

ластях 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК – 1 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно- коммуникацион-

ных технологий 

ЗНАТЬ: основной круг 

проблем (задач), встре-

чающихся в избранной 

сфере научной деятельно-

сти, и основные способы 

(методы, алгоритмы) их 

решения 

Этап формирования зна-

ний 

УМЕТЬ: самостоятельно 

осуществлять научно- ис-

следовательскую деятель-

ность в области психологии 

Этап формирования уме-

ний 

ВЛАДЕТЬ: современными 

методами исследования и 

информационно - комму-

никационными техноло-

гиями в области психоло-

гии 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

 
 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 

27 

Код компе-

тенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетен-

ции 

Критерии и шкалы оцени-

вания 

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-1 
Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видо-

изменении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 

отлично (зачтено);  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в отве-

те на вопрос, может правильно 

применять теоретические положе-

ния - хорошо (зачтено); 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные форму-

лировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного 

материала – удовлетворительно 

(зачтено); 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки - неудовлетворительно (не 

зачтено). 

УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-1 
Этап формирования 

умений. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, про-
блемные ситуации и 

т.д.) 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

1) свободно справляется с задача-

ми и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено вер-

но, даны ясные аналитические вы-

воды к решению задания, подкре-

пленные теорией – отлично (зачте-

но); 

2) владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хо-

рошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседо-

вании – хорошо (зачтено); 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибка-

ми,отсутствуют логические выво-

ды и заключения к решению – 

удовлетворительно (зачтено); 

4) практические задания, задачи 
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УК-1,2,3,4,5,6 

ОПК-1 
Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, про-

блемные ситуации и 
т.д.) 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и из-

лагать материал. 

выполняет с большими затрудне-

ниями или задание не выполнено 

вообще, или задание выполнено не 

до конца, нет четких выводов и 

заключений по решению задания, 

сделаны неверные выводы по ре-

шению задания – не удовлетвори-

тельно (не зачтено) 

 
 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

Содержание заданий в составе оценочных средств к текущему и промежуточному 

контролю успеваемости: 

 

Перечень возможных вопросов для формы текущего контроля – 

собеседования 

Темы Индекс оценочного средства / вопросы 
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Темы 

1–5 
Б1.В.ОД.3-1 - Б1.В.ОД.3-18. (включительно) 

1. Каково современное образовательное и научно-образовательное пространство 

высшей школы в России и за рубежом? 

2. Как можно охарактеризовать отношения научно-образовательных традиций Рос-

сии и зарубежных стран в их параллелях и взаимодействии? 

3. Каковы достоинства и недостатки научно-образовательных традиций России и 

зарубежных стран? 

4. Каким образом мы уточняем параметры научно-исследовательской работы в раз-

личных областях знания? 

5. Объясните логику построения научной работы в какой-либо области знаний.  

6. Разъясните спецификацию разновидностей и типологических особенностей науч-

ной работы.  

7. Какова официальная доктрина и реальная практика в государственных требовани-

ях к диссертационным работам в России и за рубежом?  

8. Что представляет собой предстоящая процедура защиты диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук? 

9. Какова последовательность задач, стоящих перед аспирантом на этапах подготов-

ки и защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук?  

10. Что представляют собой промежуточные и итоговое обсуждения работы на засе-

даниях профильной кафедры — «предзащита» диссертации? 

11. Что представляет собой экспертиза в диссертационном совете? 

12. Какова процедура подготовки пакета документов для защиты? 

13. Какова процедура рассмотрения диссертационного исследования официальными 

оппонентами и ведущей организацией, а также авторами отзывов на автореферат; 

14. Что представляет собой публичная защита диссертации? 

15. Какова процедура подготовки пакета документов для получения диплома канди-

дата наук? 

16. Каким образом осуществляется введение научно-исследовательской работы в 

контекст внутри- и межвузовской научной жизни? 

17. В чем заключается значимость апробации результатов исследования на научных и 

научно-практических конференциях, симпозиумах и конгрессах (в том числе и в 

форме так называемого пассивного участия)? 

18. В чем польза посещения защит кандидатских и докторских диссертаций? 

Тема 6 Б1.В.ОД.3-19 - Б1.В.ОД.3-23. (включительно) 
19. Каким образом производится отбор наиболее перспективных методов и подходов 

в разработке диссертации? 

20. Что представляет собой эмпирический подход? 

21. Что представляет собой теоретический подход? 

22. Что представляет собой общелогический подход? 

23. В чем заключаются особенности текстолого-источниковедческого ракурса иссле-

дования? 
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Темы 

7–9 
Б1.В.ОД.3-24 - Б1.В.ОД.3-44. (включительно) 

24. Какова структура диссертации на конкретных примерах строения исследова-

ний, успешно защищенных в различных диссертационных советах России и зару-

бежных стран за последние 5–7 лет в различных областях знания?  

25. Каковы принципы рубрикации научного текста? 

26. Каким образом формулируется актуальность темы? 

27. Как формулируется главная проблема исследования и степень ее научной 

разработанности? 

28. Как формулируется цель работы и сопутствующие ее достижению задачи? 

29. Как формулируется гипотеза исследования? 

30. Каково определение объекта, определение предмета исследования? 

31. В чем заключается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая 

ценность? 

32. Как формулируются положения, выносимые на защиту?  

33. Что представляет собой материал исследования? 

34. Каким образом выбирается методология, которая будет использована в науч-

но-исследовательской работе? 

35. Как формулируются терминологический аппарат, дефиниции? 

36. Как формулируются сведения об апробации труда и получении рекомендации 

его к защите? 

37. Как объясняется строение исследования? 

38. Что представляет собой общекультурно-историческая, контекстовая магист-

ральная направленность Первой главы? 

39. Как выстроить аналитический ракурс Второй (или Второй и Третьей) главы? 

40. В чем основная цель и значимость последней главы диссертации? 

41. Что представляет собой Заключение диссертации? 

42. Что представляет собой Библиографический список, каким образом он фор-

мируется? 

43. Нужен ли (и для чего) в диссертации раздел Приложение? 

44. Каким образом формируется Автореферат диссертации, каковы его функции? 

Тема 10 Б1.В.ОД.3-45 - Б1.В.ОД.3-47. (включительно) 
45. Каковы способы углубления и расширения научно-терминологического аппа-

рата молодого ученого? 

46. Каковы особенности терминологической дефиниции основных понятий? 

47. В чем особенность кандидатских и докторских диссертаций, выполненных на 

стыке двух и более специальностей, отраслей научного знания? 

Темы 

11,12 
Б1.В.ОД.3-48 - Б1.В.ОД.3-52. (включительно) 

48. Актуально ли применение информационных технологий в научной деятельности 

и преподавании в конкретных отраслях? 

49. Какими навыками работы с электронно-вычислительной техникой должен обла-

дать современный ученый для успешного выполнения стоящих перед ним задач? 

50. В чем заключаются особенности поиска верифицированной научной информации 

в сети Internet? 

51. Какова специфика работы с сайтами крупнейших отечественных и зарубежных 

библиотек, издательств, университетов, НИИ, вузов, государственных ведомств и 

учреждений, государственных и частных фондов, различного рода энциклопедий 

и энциклопедических словарей? 

52. Какова специфика работы с электронными периодическими изданиями? 
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Тема 13 Б1.В.ОД.3-53 - Б1.В.ОД.3-55. (включительно) 

53. Каковы особенности работы в крупнейших государственных и частных библиоте-

ках и архивах России и зарубежья и способы доступа к ним?  

54. Какова специфика получения информации в библиотеках и архивах отечествен-

ных и зарубежных вузов. 

55. В чем заключаются принципы эргономики (в том числе и минимизация финансо-

вых вложений) при приобретении литературы в российских и зарубежных изда-

тельствах?  

Темы 

14, 15 
Б1.В.ОД.3-56 - Б1.В.ОД.3-61. (включительно) 
56. Каковы особенности возможного кооперирования исследовательской и научно-

популярной деятельности? 

57. Существуют ли стилевые параллели и взаимодействие науки и беллетристики? 

58. Каковы правила использования научной лексики в тексте и особенности его 

публичной репрезентации? 

59. В чем заключаются принципы корректного цитирования и научная этика при 

работе с используемыми источниками, комплектующими библиографию? 

60. В чем специфика оформления текстов в современных диссертационных иссле-

дованиях, статьях в научных журналах и электронной периодике, сборниках 

трудов и статей? 

61. Каковы последствия плагиата для научно-образовательного пространства страны 

и ее имиджа за рубежом? 

Темы 

16, 17 
Б1.В.ОД.3-62 - Б1.В.ОД.3-65. (включительно) 

62. В чем особенность принципов дифференциации и интеграции в научном позна-

нии? 

63. Каковы перспективы междисциплинарных исследований в контексте глобализа-

ции мирового научно-образовательного пространства? 

64. В чем заключается цель и польза изучения историографии научного познания? 

65. Каким образом выявляются магистральные научные направления в конкретных 

отраслях знания? 

Тема 18 Б1.В.ОД.3-66 - Б1.В.ОД.3-67. (включительно) 

66. В чем суть профессиологии? 

67. Каково значение физической и психологической безопасности жизнедеятельно-

сти в ракурсе направленности на оптимизацию подготовки диссертационного 

исследования? 

 

 

Зачет с оценкой проводится в устной форме с применением мультимедиа 

технологий. 

1.Презентация по одной из тем дисциплины на усмотрение аспиранта (без 

подготовки). 

2.Развернутое сообщение по вопросам билета, которые отражают учебно-

тематический план дисциплины (время на подготовку – 20 минут).  

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 
Б1.В.ОД.3-68 - Б1.В.ОД.3-92. (включительно) 

68.Введение в дисциплину. Научные традиции России и зарубежных стран: к 

истории вопроса. Современная исследовательская мысль: актуальная проблематика, 

отрасли научного познания. Современное образовательное и научно-образовательное 

пространство высшей школы: ситуация в России и за рубежом. Базовые научные 

концепты. 
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69.Научное мышление в России и зарубежных странах на современном этапе. 

Параллели и взаимодействия отношений образовательных традиций России и 

зарубежных стран. Их характеристика, достоинства, недостатки (проблемы системности, 

неунифицированности основных стандартов, критериев отбора научных проектов и т.д.).   

70.Основные параметры квалификационной научно-исследовательской 

работы. Объяснение строения, спецификация разновидностей и типологических 

особенностей научной работы в конкретной области знаний.  

71.Области научного познания: уточнение параметров научно-исследовательской 

работы. Типичные ошибки при начале работы над исследованием.  

72.Существенные этапы в подготовке и защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. Основные этапы подготовки к защите и этапы защиты 

диссертации. Предстоящая процедура по защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук: задачи, стоящие аспирантом.  

73.Государственные требования к диссертационным работам в России и за 

рубежом: официальная доктрина и реальная практика. 

74.Общественная репрезентация основных результатов диссертационного 

исследования в контексте становления системного мышления. Введение научно-

исследовательской работы в контекст внутри- и межвузовской научной жизни. Важность 

апробации результатов исследования на научных и научно-практических конференциях, 

симпозиумах и конгрессах. Публикации в рецензируемых периодических изданиях. 

Значимость практического опыта и использование косвенных возможностей для 

ознакомления коллег со своей работой.  

75.Принципы работы с методологией исследования. Наиболее перспективные 

методы и подходы в разработке диссертации. Эмпирические, теоретические, 

общелогические методы. Особенности текстолого-источниковедческого ракурса 

исследования. 

76.Структура диссертации и автореферата в контексте основных принципов 

рубрикации научного текста. Спецификация разделов исследования (начало). 

Структура диссертации, строение диссертационного исследования. Примеры строения 

конкретных исследований, успешно защищенных в различных диссертационных советах 

России и зарубежных стран за последние 5–7 лет в различных областях знания. 

77.Структура диссертации и автореферата в контексте основных принципов 

рубрикации научного текста: общая характеристика. Принципы рубрикации 

научного текста. Спецификация разделов исследования: Введение (актуальность, цель, 

гипотеза, объект и предмет, научная новизна, теоретическая и практическая ценность, 

положения, выносимые на защиту, материал исследования, терминологический аппарат, 

дефиниции, апробация и рекомендации к защите).   

78.Спецификация разделов исследования: Введение, Заключение, 

Библиографический список, Приложения. Спецификация разделов диссертации. 

Возможный пример строения диссертации: общекультурно-историческая 

направленность, аналитический ракурс, синтезирующий профиль и предварительные 

выводы. 

79.Спецификация разделов исследования: главы.Спецификация основных 

фундаментальных разделов научно-исследовательской работы: суммирование 

полученных в ходе проведения исследования выводов; оглашение вероятных перспектив 

возможных исследований в конкретной области научного познания.  

80.Библиографический список: качество и количество. Процентное соотношение 

отечественных и зарубежных работ.  

81.Структура Приложения: примечания, комментарии, схемы, изображения.  

82.Автореферат диссертации, особенности его строения и основные функции. 
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83.Научно-терминологический аппарат: базовые универсалии. Категориальные 

универсалии в научно-терминологическом аппарате молодого ученого, способы его 

углубления и расширения. Терминологическая дефиниция основных понятий.  

84.Информационные технологии в научно-исследовательской работе. Навыки 

работы с электронно-вычислительной техникой, необходимые современному ученому 

для успешного выполнения стоящих перед ним задач. Информационные технологиив 

научной деятельности и преподавании в конкретных отраслях.  

85.Основные принципы работы с библиографией по теме: электронные 

ресурсы. Электронные периодические издания. Работа с сайтами крупнейших 

отечественных и зарубежных библиотек, издательств, университетов, НИИ, вузов, 

государственных ведомств и учреждений, государственных и частных фондов, 

различного рода энциклопедий и энциклопедических словарей. Особенности поиска 

верифицированной научной информации в сети Internet. 

86.Принципы работы с библиографией по теме: печатные издания. Специфика 

получения информации в библиотеках и архивах отечественных и зарубежных вузов. 

Особенности работы в крупнейших государственных и частных библиотеках и архивах 

России и зарубежья и способы доступа к ним. Приобретение литературы в российских и 

зарубежных издательствах: принципы эргономики.  

87.Стиль научного исследования в контексте возможного вовлечения его 

автора в научно-популярную деятельность. Стиль в науке и беллетристике. Научная 

лексика в тексте и его публичная репрезентация. Научное исследование и журналистика: 

особенности возможного кооперирования исследовательской и научно-популярной 

деятельности.  

88.Научная этика и владение справочно-библиографическим аппаратом. 

Различные принципы оформления текстов в современных диссертационных 

исследованиях, статьях в научных журналах и электронной периодике, сборниках трудов 

и статей.  

89.Основы работы с используемыми источниками, комплектующими 

библиографию: принципы корректного цитирования и научная этика. Плагиат и его 

деструктивные последствия для научно-образовательного пространства России и ее 

имиджа за рубежом.  

90.Дифференциация и интеграция в научном познании. Дифференциация и 

интеграция в научном познании. Перспективы междисциплинарных исследований в 

контексте глобализации мирового научно-образовательного пространства. 

91.Историографический аспект в организации научно-исследовательской 

работы. Историография научного познания как фактор воспитания полноценного 

ученого. Выявление магистральных научных направлений в конкретных отраслях 

знания. 

92.Профессиология и валеология в научной и преподавательской 

деятельности. Валеология. Основы физической и психологической безопасности 

жизнедеятельности в ракурсе направленности на оптимизацию подготовки 

диссертационного исследования. Профессиология как основа организации научного и 

преподавательского труда.  

 

5.5. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на 
промежуточной аттестации 

Ответ обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются каждым 

педагогическим работником по пятибалльной системе, оценка по учебной дисциплине 

выставляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам в РГСУ. 

Требования к проведению зачета с оценкой:  
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Во время зачета проверяется и оценивается работа аспирантов, уровень 

полученных ими знаний и умение применять эти знания к решению практических задач; 

развитие творческого мышления; овладение практическими навыками и умениями в 

объеме требований программы. Его место – завершающая стадия изучения учебной 

дисциплины.  

Прием зачета по итогам освоения дисциплины осуществляется в виде 1. 

презентации по одной из тем дисциплины на усмотрение аспиранта (без подготовки) и 2. 

развернутого сообщения по вопросам билета, которые отражают учебно-тематический 

план дисциплины (время на подготовку — 20 минут). В процессе подготовки аспирантам 

рекомендуется составлять письменный план ответа на полученном листе бумаги, а для 

наглядности использовать чертежи, таблицы и схемы. 

После доклада очередного аспиранта о готовности, он приступает к презентации и 

далее – ответу на вопросы билета. При этом преподавателю необходимо определить 

полноту и глубину знания аспирантом учебного материала, умение логически и кратко 

изложить его суть, аргументировано отстаивать выдвигаемые положения, способность 

правильно принимать и быстро находить ответы на поставленные преподавателем 

вопросы. Как после презентации, так и после ответа на вопросы билета аспиранту 

задаются дополнительные (уточняющие) вопросы. Общая продолжительность 

презентации может составить около 15-ти минут, общая продолжительность 

собеседования по билету с одним аспирантом может составить также до 15 минут.  

Критерии оценки ответа на дифференцированном зачете: 

Презентация и ответ по билету оцениваются отдельно, затем оценки суммируются, 

и выводится среднеарифметическое значение.  

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине выводится суммированием результатов, 

полученных за семестр и на зачете и далее —пересчитывается в аттестационную оценку. 

Критерии оценки презентации и ответа на вопросы билета: 

Оценка «Зачтено (отлично)» — глубокие, исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета. 

Оценка «Зачтено (хорошо)» — твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные 

ответы на поставленные вопросы; при ответах на вопросы могут быть допущены 

отдельные незначительные неточности, но в целом ответ дан верный. 

Оценка «Зачтено (удовлетворительно)» — твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы, при ответах на отдельные вопросы допущены серьезные 

неточности. 

Оценка «Не зачтено (неудовлетворительно)» — неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
освоения учебной дисциплины. 

 

6.1. Основная литература: 

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 535 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обращения: 

16.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – 

Текст : электронный.  

2. Гребенюк, Н. И. Стилистика русского научного дискурса : учебное пособие : 

[16+] / Н. И. Гребенюк, С. В. Гусаренко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 179 с. : 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457967 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

3. Горелов, В. П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : 

учебное пособие / В. П. Горелов, С. В. Горелов, В. П. Зачесов. – 2-е изд. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 461 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5-4475-6147-5. – DOI 10.23681/434949. – Текст : 

электронный. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие : 

[16+] / М. А. Азарская, В. Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр.: с. 166-168. – ISBN 978-5-8158-1785-2. – Текст : электронный.  

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления, утвержденного приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-СТ., 

URL: 

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=4&year=2018

&search=Диссертация%20и%20автореферат%20диссертации.&id=179727 

3. ГОСТ Р 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления [Электронный ресурс]: Межгосударственный стандарт. - Введ. 2002 - 07 – 

01: ред. от 2005 – 09 - 07. – М.: Стандартинформ, 2012. – 20 с. - URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946 

4.  Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы организации научного исследования: 

электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) : учебное 

пособие : [16+] / Т. Ю. Микрюкова ; Кемеровский государственный университет, 

Кафедра общей психологии и психологии развития. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. – 233 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 (дата обращения: 16.03.2023). – 

Библиогр.: с. 210-220. – ISBN 978-5-8353-1784-4. – Текст : электронный.  

5. Горелов, В. П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и 

учёных званий : практическое пособие / В. П. Горелов, С. В. Горелов, В. Г. Сальников. 

– 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 737 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 (дата 

обращения: 16.03.2023). – Библиогр.: с. 160-163. – ISBN 978-5-4475-6133-8. – DOI 

10.23681/428233. – Текст : электронный. 

   

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 

URL: http://vak.ed.gov.ru/vak 

URL: http://elibrary.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457967
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233
http://vak.ed.gov.ru/vak
http://elibrary.ru/
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URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

URL: http://www.dissernet.org 

URL: https://rasep.ru 

URL: http://www.rsl.ru 

URL: https://arxiv.org 

URL: https://www.biorxiv.org 

URL: https://cyberleninka.ru 

URL: https://scholar.google.com 

URL: https://www.jstor.org 

URL: https://unpaywall.org 

URL: https://openaccessbutton.org 

URL: https://arzamas.academy 

URL: http://www.gumer.info 

URL: https://eric.ed.gov 

URL: https://www.frontiersin.org/books/all_books 

URL: http://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml 

URL: http://www.msu.ru/science 

URL: http://spbu.ru/science 

URL: http://www.ras.ru 

URL: http://www.harvard.edu/research 

URL: http://www.princeton.edu/research 

URL: http://www.yale.edu/academics/research_centers.html 

URL: http://www.ox.ac.uk/research 

URL: http://www.cam.ac.uk/research 

URL: http://www.kuleuven.be/research/excellence 

URL: https://clarivate.com/products/web-of-science 

URL: http://www.scopus.com 

URL: https://www.elsevier.com 

URL: https://academic.oup.com/journals 

URL: http://www.library.spbu.ru/er/reftype.html 

URL: https://www.hse.ru/science/journals 

URL: http://www.consultant.ru 

URL: http://www.garant.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технология подготовки текста 

научной работы»предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

https://минобрнауки.рф/
http://www.dissernet.org/
https://rasep.ru/
http://www.rsl.ru/
https://arxiv.org/
https://www.biorxiv.org/
https://cyberleninka.ru/
https://scholar.google.com/
https://www.jstor.org/
https://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/
https://arzamas.academy/
http://www.gumer.info/
https://eric.ed.gov/
https://www.frontiersin.org/books/all_books
http://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml
http://www.msu.ru/science
http://spbu.ru/science
http://www.ras.ru/
http://www.harvard.edu/research
http://www.princeton.edu/research/
http://www.yale.edu/academics/research_centers.html
http://www.ox.ac.uk/research
http://www.cam.ac.uk/research
http://www.kuleuven.be/research/excellence
https://clarivate.com/products/web-of-science/
http://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/
https://academic.oup.com/journals
http://www.library.spbu.ru/er/reftype.html
https://www.hse.ru/science/journals
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование аспирантов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кдифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, 

приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету обратите внимание на выполнение практических заданий 

на основе теоретического материала. 



 

38 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного 
процесса по учебной дисциплине 

 
9.1. Информационные технологии 
1.Персональные компьютеры; 

2.Доступ в интернет; 

3.Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 
1. Microsoft Office (Word, Excel) 

 

9.3. Информационные справочные системы 

№ 

п/п 
Название электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2. 

Электронные версии ста-

тистических публикаций  
Издания Информационно-издательского 

центра «Статистика России». 
http://www.statbook.ru/login.ht

ml 
100% доступ по логину и па-

ролю 

3. 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических жур-

налах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в 

сети Университета 

4. 
ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система,  коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

5. 
ЭБС издательства «Лань» Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги, учебники 

для ВУЗов.  

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6. 

База данных EastView Полнотекстовая база данных периоди-

ки. 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 

Университета 

7. 

База данных междуна-

родного индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для отсле-

живания цитируемости статей, опубли-

кованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ 

с  любого компьютера в сети 

Университета. 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технология подготовки текста научной 

работы»в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 

 

11. Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины «Технология подготовки текста научной работы» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Технология подготовки текста научной работы» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Дата 
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Ученого совета Российского государственного 
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рального государственного образовательного 
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квалификации), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. № 897 

Протокол заседа-
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26.06.2018 
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стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 37.06.01 Психологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 897 

Протокол заседания  

Ученого совета 

№ 16 от «25» июня 

2019 года 

25.06.2019 

 

Актуализация ОПОП, утвержденных в 2016-

2019 году 

Протокол заседания  

Ученого совета 

РГСУ  № 1 от «31» 

августа 2020 года 

01.09.2020 

 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 
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ния Ученого совета 

№ 27 от «29» июня  

2021 года 

01.09.2021 
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кандидата наук, на соискание ученой степени 
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стерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10 ноября 2017 г. № 1093"). 

Прото-
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года 
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