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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

План научной деятельности содержит перечень этапов освоения научного компо-

нента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой аттестации 

аспирантов и включает в себя примерный план выполнения научного исследования, план 

подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные научные резуль-

таты диссертации. 

Примерный план выполнения научного исследования и план подготовки диссерта-

ции содержит критерии, определяющие их выполнение. 

Перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, распре-

деление указанных этапов содержит формы проведения промежуточной аттестации. 

 

1.1. Цель и задачи выполнения научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности) 

Целью выполнения научных исследований является: приобретение практических 

навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской деятельности аспиран-

тами, сбор материала для написания диссертации и проверка обоснованности сделанных 

в диссертации теоретических выводов и практических рекомендаций. 

Задачи выполнения научных исследований:  

 расширение профессиональных знаний и навыков, полученных аспирантами в 

процессе теоретического обучения; 

 формирование практических навыков и приобретение опыта проведения само-

стоятельных научных исследований; 

 решение аспирантом научной задачи, имеющей значение для развития соответ-

ствующей отрасли науки, либо разработка новых научно обоснованных технических, 

технологических или иных решений и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны; 

 овладение инструментальными средствами проведения научного исследования; 

  исследование научных подходов и методик научного исследования; 

 осуществление поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме диссертации; 

 формирование навыков и умения вести научную дискуссию, представлять ре-

зультаты исследования в различных формах (презентация, реферат, аналитический об-

зор, критическая рецензия, доклад, сообщение, научная статья, тезисы и др.). 
 

Цель и перечень задач формируются в соответствии с планируемыми результатами 

научных исследований, паспортом научной специальности программы аспирантуры 5.3.1. 

Общая психология, психология личности, история психологии. 

 

1.2. Направления научных исследований  

 

Перечень направлений исследований 

 

Паспорт научной 

специальности 
Направления исследований 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: Психологиче-

ские. 



 

 

Паспорт научной 

специальности 

Направления исследований 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: Психологиче-

ские. 

5.3.1. Общая психология, 

психология личности, 

история психологии  

1. Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и 

деятельности. Детерминанты, определяющие психическую жизнь и по-

ведение человека. Детерминация и самодетерминация как объяснитель-

ные конструкты поведения человека.  

2. Разработка и анализ общепсихологического и историко-

психологического исследования. Системный подход в психологии. 

Предмет психологии. Теоретико-методологические основы научной пси-

хологии. Проблема метода в психологии. Проблема критериев научности 

психологического знания в современном развитии психологии.  

3. Эволюция психики в филогенезе.  

4. Особенности психики и поведения разных видов животных.  

5. Происхождение и развитие сознания и деятельности человека в антро-

погенезе, социогенезе и персоногенезе.  

6. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности.  

7. Психофизическая проблема.  

8. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология.  

9. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мыш-

ления. Практическое мышление в сложных системах. Метакогниции, их 

роль в регуляции поведения и деятельности человека.  

10. Ощущение и восприятие. Психофизика. Формирование перцептив-

ных образов. Восприятие пространства, времени и движения. Мотиваци-

онная и смысловая регуляция восприятия. Образ мира: его структура и 

особенности.  

11. Построение моделей психической реальности. Требования к психо-

логическим моделям. Возможности моделирования психической реаль-

ности. Малопараметрические модели.  

12. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы ис-

следования внимания и памяти.  

13. Психологические проблемы общения и коммуникации. Психолин-

гвистика. Психосемантика. Коммуникативное воздействие. Психология 

субъективной семантики. Психосемиотика. Дискурсивные способности и 

коммуникативные навыки.  

14. Эмоциональные процессы и состояния. Эмоциональная регуляция 

познавательных процессов и деятельности. Экспрессия человека. Семан-

тика выражения эмоций. Телесные корреляты эмоций. Передача эмо-

циональных состояний. Диагностика эмоциональных состояний. Диаг-

ностика аффекта. Эмоциональная напряженность, фрустрация, стресс, 

выгорание. Реакция на фрустрацию. Психология чувств. Психология пе-

реживания. 

15. Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен 

борьбы мотивов.  

16. Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. По-

требности, мотивы, личностные ценности и ценностные ориентации, ин-

тересы, стремления. Нравственные ориентации. Классификация и диаг-

ностика потребностей и мотивов. Влияние мотивации на деятельность и 

познавательные процессы. Мотивация достижения. Мотивация служе-

ния. Направленность личности и ее системообразующая роль.  

17. Сознание. Состояния сознания. Рефлексивные процессы. Мышление 

и мыслительные процессы, структура, виды, методы исследования.  

18. Мировоззрение и смысложизненное самоопределение. Смыслообра-

зование. Смысловая регуляция поведения. Психология смысла. Ценно-

стносмысловая сфера личности.  

19. Бессознательное. Измененные состояния сознания. Психологические 

защиты.  

20. Психология половых и гендерных различий. 

21. Временная перспектива. Психологическое время. Антиципация и об-



 

 

Паспорт научной 

специальности 

Направления исследований 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: Психологиче-

ские. 

 23. Деятельность, ее генезис, структура, динамика и регуляция. Виды 

деятельности. Психология активности. Надситуативная и интеллекту-

альная активность. Неадаптивные виды активности. Действия. Цели и 

целеобразование. Задачи в структуре деятельности. Принятие решений. 

Уровень притязаний. Психология ошибки. Психология установки. Пси-

хология риска. 
24. Способности. Одаренность. Талант и гениальность, их природа. 

Творчество, его психологические механизмы (художественное, научное, 

техническое и другие виды творчества). Развитие способностей. 
25. Система ментальных качеств и их диагностика: способности, одарен-

ность, интеллект, талант, гениальность. Основные подходы к пониманию 

природы интеллекта. Структура интеллекта и факторы его формирова-

ния. Виды интеллекта. 

2 . Генетика поведения (психогенетика) и психология индивидуальных 

различий. Генетические предпосылки способностей. 
27. Темперамент и характер. Диагностика темперамента. Структура и 

типология характера. Акцентуация характера, их диагностика.  

2 . Стилевые характеристики. Индивидуальный стиль деятельности. 

Стили общения, активности, саморегуляции. Когнитивные стили и ког-

нитивный контроль. Эмоциональные стили. Понятие стиля жизни. Лич-

ностный потенциал.  

29. Индивид, личность, индивидуальность. Влияние на личность практик 

трансформации индивидуальных характеристик (смена пола). Проблема 

субъекта и субъектный подход в психологии. Я-концепция и идентич-

ность  

личности. 
30. Структура личности. Полипарадигмальность и разнообразие теоре-

тических подходов к исследованию личности. Диспозициональная регу-

ляция поведения. Структурно-функциональный и динамический подхо-

ды в описании личности. Устойчивость и изменчивость личности. Лич-

ностные процессы. Личность как субъект саморазвития. Самодетерми-

нация и самоактуализация личности. Личность в условиях транзитивного 

общества. Цифровизация и виртуализация бытия как факторы трансфор-

мации личности. 
31. Норма и патология личности. Психологическое здоровье личности. 

Личностная зрелость и психологическое благополучие личности. Теоре-

тические модели личности как основание для консультирования, тера-

пии и иных практик коррекции и поддержки личности. 
32. Черты личности, их диагностика. Психометрика. Конструирование и 

апробация опросников личностных черт. 
  . Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность пове-

дения личности. Ситуационный, жизненный и бытийный (экзистенци-

альный) контексты существования человека. Соотношение внешнего и 

внутреннего в жизненном пространстве человека. Ценностные ориента-

ции и жизненные планы личности. Экзистенциальные проблемы и  

экзистенциальные кризисы человека. 
34. Понимание личности в психоаналитической, поведенческой и гума-

нистической парадигмах. Изучение личности в отечественной психоло-

гии. Многомерность феноменологии личности. 
  . Жизненный путь. Возрастной, событийный и нарративный подходы к 

описанию жизненного пути. Субъективная картина жизненного пути. 

Жизненный опыт личности. Жизненная цель, жизненная задача, жизнен-

ный выбор. Стратегии жизни.  



 

 

Паспорт научной 

специальности 

Направления исследований 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: Психологиче-

ские. 

   . История отечественной и зарубежной психологии. Предмет и 

методы истории психологии. Периодизация истории психологии. 

Основные факторы и принципы, определяющие историческое раз-

витие психологии. Влияние социокультурного и исторического 

контекста на развитие психологических воззрений. Социальное 

конструирование психологических понятий. Взаимообусловлен-

ность мировоззрения исследователя и его  

психологических воззрений. Основные этапы в развитии отечест-

венной и зарубежной психологии.  

37. Историческая психология. Историко-культурное развитие пси-

хических процессов, сознания и личности. Направления историче-

ской психологии в мировой и отечественной науке. Проблема 

культуры в психологии. Этнопсихология. Кросс-культурная и 

культурная психология.  

  . Психология культурных явлений. Восприятие искусства и фор-

мирования художественных образов. Индивидуальные особенно-

сти восприятия искусства и художественной литературы. 
39. Психологические процессы переработки информации. Инфор-

мационные технологии и их влияние на сознание и личность чело-

века.  

Человек в системах искусственного интеллекта. Информационные 

и эмоциональные аспекты взаимодействия человека с компьюте-

ром. Познавательные процессы и общение в компьютерных сетях. 
40. Личность в цифровом пространстве. Реальное и виртуальное 

пространство в жизни человека. Личностные процессы в Интер-

нет- коммуникации.  

  . Методология и методы исследования в психологии. Основные 

теории и концепции развития деятельности, бессознательного, 

сознания и личности в психологической науке. Основные методо-

логические принципы психологии.  

 2. Теория и методология психологической науки. Взаимосвязь 

идеологии, методологии и теории. Методология и методы психо-

логического исследования. Критерии оценки психологических 

теорий. Психологическая практика как фактор развития и критерий 

оценки психологических теорий.  

 

Основные направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

 

 .Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и деятельно-

сти. Детерминанты, определяющие психическую жизнь и поведение человека. Детерми-

нация и самодетерминация как объяснительные конструкты поведения человека.  

2. Разработка и анализ общепсихологического и историко-психологического иссле-

дования. Системный подход в психологии. Предмет психологии. Теоретико-

методологические основы научной психологии. Проблема метода в психологии. Проблема 

критериев научности психологического знания в современном развитии психологии.  

3. Эволюция психики в филогенезе. 



 

 

4. Особенности психики и поведения разных видов животных.  

 .Происхождение и развитие сознания и деятельности человека в антропогенезе, со-

циогенезе и персоногенезе.  

6. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности. 

7. Психофизическая проблема. 

8. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология. 

9. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. Прак-

тическое мышление в сложных системах. Метакогниции, их роль в регуляции поведения и 

деятельности человека.  

10. Ощущение и восприятие. Психофизика. Формирование перцептивных образов. 

Восприятие пространства, времени и движения. Мотивационная и смысловая регуляция 

восприятия. Образ мира: его структура и особенности.  

  . Построение моделей психической реальности. Требования к психологическим 

моделям. Возможности моделирования психической реальности. Малопараметрические 

модели.  

12. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы исследования 

внимания и памяти.  

13. Психологические проблемы общения и коммуникации. Психолингвистика. Пси-

хосемантика. Коммуникативное воздействие. Психология субъективной семантики. Пси-

хосемиотика. Дискурсивные способности и коммуникативные навыки.  

14. Эмоциональные процессы и состояния. Эмоциональная регуляция познаватель-

ных процессов и деятельности. Экспрессия человека. Семантика выражения эмоций. Те-

лесные корреляты эмоций. Передача эмоциональных состояний. Диагностика эмоцио-

нальных состояний. Диагностика аффекта. Эмоциональная напряженность, фрустрация, 

стресс, выгорание. Реакция на фрустрацию. Психология чувств. Психология переживания  

15. Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен борьбы мо-

тивов. 

16. Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. Потребности, 

мотивы, личностные ценности и ценностные ориентации, интересы, стремления. Нравст-

венные ориентации. Классификация и диагностика потребностей и мотивов. Влияние мо-

тивации на деятельность и познавательные процессы. Мотивация достижения. Мотивация 

служения. Направленность личности и ее системообразующая роль. 

17. Сознание. Состояния сознания. Рефлексивные процессы. Мышление и мысли-

тельные процессы, структура, виды, методы исследования. 

18. Мировоззрение и смысложизненное самоопределение. Смыслообразование. 

Смысловая регуляция поведения. Психология смысла. Ценностносмысловая сфера лично-

сти. 

19. Бессознательное. Измененные состояния сознания. Психологические защиты. 

2 . Психология половых и гендерных различий. 

21. Временная перспектива. Психологическое время. Антиципация и образы буду-

щего. Вероятностное прогнозирование. Конструирование будущего. 

22. Психомоторные процессы. Время и точность реакции. Обратная связь в исполни-

тельных процессах. Операции, их освоение. Формирование и перенос навыка. Моторные 

структуры. 

23. Деятельность, ее генезис, структура, динамика и регуляция. Виды деятельности. 

Психология активности. Надситуативная и интеллектуальная активность. Неадаптивные 

виды активности. Действия. Цели и целеобразование. Задачи в структуре деятельности. 

Принятие решений. Уровень притязаний. Психология ошибки. Психология установки. 

Психология риска. 

24. Способности. Одаренность. Талант и гениальность, их природа. Творчество, его 

психологические механизмы (художественное, научное, техническое и другие виды твор-

чества). Развитие способностей. 



 

 

25. Система ментальных качеств и их диагностика: способности, одаренность, ин-

теллект, талант, гениальность. Основные подходы к пониманию природы интеллекта. 

Структура интеллекта и факторы его формирования. Виды интеллекта. 

2 . Генетика поведения (психогенетика) и психология индивидуальных различий. 

Генетические предпосылки способностей. 

27. Темперамент и характер. Диагностика темперамента. Структура и типология ха-

рактера. Акцентуация характера, их диагностика.  

2 . Стилевые характеристики. Индивидуальный стиль деятельности. Стили общения, 

активности, саморегуляции. Когнитивные стили и когнитивный контроль. Эмоциональные 

стили. Понятие стиля жизни. Личностный потенциал.  

29. Индивид, личность, индивидуальность. Влияние на личность практик трансфор-

мации индивидуальных характеристик (смена пола). Проблема субъекта и субъектный 

подход в психологии. Я-концепция и идентичность личности. 

30. Структура личности. Полипарадигмальность и разнообразие теоретических под-

ходов к исследованию личности. Диспозициональная регуляция поведения. Структурно-

функциональный и динамический подходы в описании личности. Устойчивость и измен-

чивость личности. Личностные процессы. Личность как субъект саморазвития. Самоде-

терминация и самоактуализация личности. Личность в условиях транзитивного общества. 

Цифровизация и виртуализация бытия как факторы трансформации личности. 

31. Норма и патология личности. Психологическое здоровье личности. Личностная 

зрелость и психологическое благополучие личности. Теоретические модели личности как 

основание для консультирования, терапии и иных практик коррекции и поддержки лично-

сти. 

32. Черты личности, их диагностика. Психометрика. Конструирование и апробация 

опросников личностных черт. 

  . Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность поведения лично-

сти. Ситуационный, жизненный и бытийный (экзистенциальный) контексты существова-

ния человека. Соотношение внешнего и внутреннего в жизненном пространстве человека. 

Ценностные ориентации и жизненные планы личности. Экзистенциальные проблемы и 

экзистенциальные кризисы человека. 

  . Понимание личности в психоаналитической, поведенческой и гуманистической 

парадигмах. Изучение личности в отечественной психологии. Многомерность феномено-

логии личности. 

  . Жизненный путь. Возрастной, событийный и нарративный подходы к описанию 

жизненного пути. Субъективная картина жизненного пути. Жизненный опыт личности. 

Жизненная цель, жизненная задача, жизненный выбор. Стратегии жизни.  

  . История отечественной и зарубежной психологии. Предмет и методы истории 

психологии. Периодизация истории психологии. Основные факторы и принципы, опреде-

ляющие историческое развитие психологии. Влияние социокультурного и исторического 

контекста на развитие психологических воззрений. Социальное конструирование психо-

логических понятий. Взаимообусловленность мировоззрения исследователя и его психо-

логических воззрений. Основные этапы в развитии отечественной и зарубежной психоло-

гии.  

37. Историческая психология. Историко-культурное развитие психических процес-

сов, сознания и личности. Направления исторической психологии в мировой и отечест-

венной науке. Проблема культуры в психологии. Этнопсихология. Кросс-культурная и 

культурная психология.  

  . Психология культурных явлений. Восприятие искусства и формирования худо-

жественных образов. Индивидуальные особенности восприятия искусства и художествен-

ной литературы. 

39. Психологические процессы переработки информации. Информационные техно-

логии и их влияние на сознание и личность человека. Человек в системах искусственного 



 

 

интеллекта. Информационные и эмоциональные аспекты взаимодействия человека с ком-

пьютером. Познавательные процессы и общение в компьютерных сетях. 

40. Личность в цифровом пространстве. Реальное и виртуальное пространство в 

жизни человека. Личностные процессы в Интернет- коммуникации.  

41. Методология и методы исследования в психологии. Основные теории и концеп-

ции развития деятельности, бессознательного, сознания и личности в психологической 

науке. Основные методологические принципы психологии.  

42. Теория и методология психологической науки. Взаимосвязь идеологии, методо-

логии и теории. Методология и методы психологического исследования. Критерии оценки 

психологических теорий. Психологическая практика как фактор развития и критерий 

оценки психологических теорий.  

43. Традиционные и современные модели и средства психодиагностики. Качествен-

ные и количественные методы исследования; смешанные методы. 

 

Примерные темы диссертаций 
1. Психическая жизнь и поведение человека в период цифровизации. 

2. Формирование перцептивных образов киберчеловека.  

3. Восприятие пространства, времени и движения в киберпространстве.  

4. Мотивационная и смысловая регуляция восприятия населения, активно смотрящего 

агрессивные новости.  

5. Образ мира: его структура и особенности в восприяти пенсионеров.  

6. Построение моделей психической реальности у разных поколений. 

 

 

1.3. Место научной (научно-исследовательской) деятельности в структуре про-

граммы аспирантуры 

Научные исследования (научная (научно-исследовательская) деятельность) прово-

дится в соответствии с календарным учебным графиком и планом научной деятельности 

программы аспирантуры, включающим в себя примерный план выполнения научного ис-

следования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации. 

 

1.4. Планируемые результаты научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти в рамках планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

По итогам проведения научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности) аспирант должен демонстрировать следующие резуль-

таты: 

 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 



 

 

Знать: - способен закреплять и углублять теоретические знания и приобре-

тать практические навыки работы с современным оборудованием, 

производственными и информационными технологиями; 

- Способен выполнять конкретные нетиповые задания научно-

исследовательского характера в период исследовательской прак-

тики, научно-исследовательской деятельности и подготовки науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

- овладение необходимыми универсальными, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями по избранному на-

правлению подготовки 

Уметь: - разрабатывать учебные планы, образовательные программы и 

учебно-методические материалы на основе изучения научной, тех-

нической и научно-методической литературы, а также собствен-

ных результатов исследований;  

- Развивать творческие способности при выполнении научно-

исследовательских работ, выполнение конкретных индивидуаль-

ных заданий по теме научно-квалификационной работы (диссерта-

ции); 

- Развивать способности проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в т. ч. междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки и в научной сфере, свя-

занной с диссертацией;  

- развития умений трансляции знаний на основании творческого 

анализа научной и научно-методической литературы; 

Владеть навы-

ками и (или) 

опытом деятель-

ности: 

- применять инновационные образовательные технологии, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения, а также ана-

лиз (самоанализ) учебных занятий;  

- Способен к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;  

- Способен самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в профессиональной области, с 

использованием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий;  

- приобретение навыков владения современными методами и прин-

ципами разработки научной проблематики по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 
 



 

 

1.5. Место проведения научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности) 

Научные исследования (научная (научно-исследовательская) деятельность) аспи-

рантов проводятся на базе РГСУ, либо иных научных (научно-исследовательских), обра-

зовательных организаций, проводящих научную (научно-исследовательскую) деятель-

ность, в том числе выполняющих фундаментальные, поисковые и (или) прикладные науч-

ные исследования, и обладающих научным потенциалом по научной специальности про-

граммы аспирантуры. 

Выбор места проведения научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности) аспиранта и содержание работ определяется необходи-

мостью ознакомления аспиранта с опытом научных исследований, а также необходимо-

стью проведения опыта и эксперимента, применения техники и технологии, подходов и 

методов, используемых в процессе научной (научно-исследовательской) деятельности по 

выбранной теме исследования. 

Ключевыми базами проведения научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности) являются: 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», факультет 

политических и социальных наук, кафедра психологии, конфликтологии и бихевиористи-

ки,  лаборатория психологической диагностики. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОВЕДЕНИЯ) НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

План проведения 

научного исследо-

вания 

Детализация научных ис-

следований  

по конкретной отрасли 

науки 

Характеристики этапов ис-

следования 



 

 

 Постановка про-

блемы 

Написание Введениея, актуа-

лизации темы исследования и 

формулирование проблемы 

исследования. 

Формулирование цели 

исследования. 

Научная проблема – исходный 

структурный элемент научно-

го исследования. Проблема вы-

ражается через возникший в 

ходе научного исследования 

такой вопрос или комплекс во-

просов, которые представля-

ют теоретический или прак-

тический интерес, и ответ на 

которые не содержится в на-

копленном знании. Посредст-

вом подобного рода вопросов 

фиксируется достигнутый 

уровень изученности объекта и 

определяется направление ра-

боты. 

Простейшим способом выявле-

ния проблемы является сопос-

тавление новых фактов с уже 

имеющимися теоретическими 

представлениями по изучаемой 

теме и выявление их несоот-

ветствия друг другу. 

 
Формулирование 

темы научного ис-

следования 

Формулирование гипотезы 

исследования и задач научно-

го исследования всвязи с ги-

потезой исследования. 

Написание теоретической 

главы научного исследования 

Тема научного исследования – 

отражение проблемы в её спе-

цифических признаках. Точ-

ность формулировки темы 

способствует детализации 

проблемы, установлению стро-

гих границ изучаемого, позво-

ляет конкретизировать замы-

сел исследователя. 



 

 

 

Осуществление на-

учно-

информационного 

поиска данных по 

исследуемому объ-

екту 

Изучение научных исследо-

ваний отечественных и зару-

бежных авторов. Подбор ме-

тодологического пути иссле-

дования и методики эмпири-

ческого исследования. Напи-

сание 2-ой главы исследова-

ния. 

Научная информация является 

одним из важнейших ресурсов 

для проведения исследования. 

Под научно-информационным 

поиском подразумеваются ме-

тоды отбора научной (вери-

фицируемой) информации из 

массива доступных данных с 

целью всестороннего понима-

ния объема и содержания изу-

чаемого объекта. Как правило, 

получение новой (для исследо-

вателя) информации приводит 

к уточнению предмета иссле-

дования. Под объектом иссле-

дования понимается тот про-

цесс или явление, которое и по-

рождает проблемную ситуа-

цию, детальное исследование 

которого проясняет границы и 

содержание проблемы. Пред-

метом исследования выступа-

ют наиболее значимые теоре-

тические и практические свой-

ства, признаки исследуемого 

объекта, составляющие тео-

ретическую или практическую 

основу научной проблемы. 



 

 

 

Уточнение назва-

ния темы исследо-

вания с определе-

нием его цели и 

задач 

Проверка соответствия вы-

полнения теоретических и 

частично эмпирических задач 

научного исследования. 

Подбор эмпирической базы и 

респондентов, участвующих 

в эмпирическом 

исследовании. 

Уточнение название темы яв-

ляется результатом анализа 

всей полноты информации по 

объекту исследования и воз-

можности окончательно оп-

ределить цель научной работы 

как осознанный образ того ре-

зультата, на достижение ко-

торого направлена деятель-

ность исследователя. Заявлен-

ная цель достигается через 

решение основных задач, 

сформулированных для харак-

теристики основных этапов 

работы – выработки алгорит-

ма действия. 

 
Формирование ме-

ханизмов решения 

проблемы 

Формулирование новизны 

научного исследования и по-

ложений выносимых на за-

щиту, формулирование поня-

тийного аппарата, новых мо-

делей и концепций исследо-

вания. 

Решение научных проблем свя-

зано, как с определенной сис-

темой    понятий, с помощью 

которых исследователь будет 

фиксировать те или иные фе-

номены (категориально-

понятийным аппаратом, ис-

пользование которого предпо-

лагает высокий уровень поня-

тийного мышления), а также с 

системой методов, выбирае-

мой с учетом цели исследова-

ния и характера решаемой 

проблемы. Исследователь 

должен также опираться на 

научные традиции. 



 

 

 

Осуществление 

информационного 

поиска с целью вы-

работки гипотез 

(гипотезы) научно-

го результата 

Проведение диагностическо-

го и формирующего этапа 

исследования, профилактиче-

ских программ, коррекцион-

ных программ, тренингов, 

мастер классов.  

Решение научной проблемы во 

многом зависит от выдвиже-

ния и разработки гипотез. Ги-

потеза – обоснованное науч-

ными фактами предположе-

ние, выдвигаемое с целью выяс-

нения свойств и причин иссле-

дуемых явлений. Научная про-

блема всегда задаёт направле-

ние поиска гипотез и наклады-

вает ограничения на их харак-

тер. В ряде случаев при объяс-

нении отдельных фактов или 

совокупности обстоятельств 

могут выдвигаться одновре-

менно несколько гипотез, по-

разному объясняющих эти 

факты. Такие гипотезы назы-

вают версиями. 

Построение гипотезы склады-

вается из трех последователь-

ных этапов: анализа имеющей-

ся научной информации, уста-

новления отношений между 

фактами и явлениями; синтеза 

фактов, их обобщения; вы-

движения предположения. 



 

 

 

Проверка состоя-

тельности гипотез 

(гипотезы) (под-

тверждение или 

опровержение с 

помощью научных 

фактов) 

Повторная диагностика и 

проверка полученных резуль-

татов  по заданной гипотезе, 

математическая статистика и 

признание гипотезы доказан-

ной, частично доказанной 

или не доказанной; Написа-

ние рекомендаций и заклю-

чения, приведение в гостиро-

ванный вид список литерату-

ры. 

Гипотезы могут быть как 

обоснованы, так и опроверг-

нуты в ходе исследования.  

Проверка состоятельности 

гипотез – это интеллектуаль-

ная операция, состоящая в ус-

тановлении истинности неко-

торого суждения посредством 

его вывода из других суждений, 

истинность которых полага-

ется установленной до этой 

операции и независимо от нее, 

а также посредством под-

тверждения фактами и прак-

тической деятельностью. На-

дежность доказательства оп-

ределяется аргументацией 

фактологией, методологией 

его построения, формально-

логическим следованием, го-

товностью к восприятию ар-

гументов и фактов. Обосно-

ванные гипотезы в диссерта-

ции коррелируются с положе-

ниями, выносимыми на защи-

ту. 

 Оформление науч-

ных результатов 

Написание автореферата, 

включающего авторские ста-

тьи и участие в конференциях 

с тезисами и окончательная 

редакция и сборка научного 

исследования (диссертации) 

Результаты проведенной ис-

следовательской работы 

оформляются в виде научных 

статей, в первую очередь, и, 

конечно, в виде диссертации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

План подготовки диссертации и 

публикаций 
Критерии выполнения плана подготовки 



 

 

 Утверждение темы диссертации Не позднее 30 календарных дней с даты на-

чала освоения программы аспирантуры ут-

верждена тема диссертации. 

Тема диссертации соответствует одному 

или нескольким пунктам паспорта соответ-

ствующей научной специальности. 

 Составление списка основной или 

дополнительной литературы, ис-

пользуемой при работе над диссер-

тацией 

Проведен сбор и анализ отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссерта-

ционного исследования, обзор литературы 

по теме диссертации. 

 Составление развернутого плана 

диссертационного исследования 

Диссертация как результат диссертационно-

го исследования должна состоять из 2-3 

глав и заключения.  

Введение требует детализации следующих 

ее элементов: 

– актуальность темы исследования; 

– степень ее разработанности; 

– объект и предмет исследования; 

– цели и задачи; 

– научная новизна; 

– теоретическая и практическая значимость 

работы; 

– методы исследования; 

– положения, выносимые на защиту; 

– степень достоверности и апробация ре-

зультатов. 

Названия глав и параграфов не должны 

дублировать название темы диссертации. 

Главы и параграфы необходимо соотносить 

друг с другом по объему представленного 

материала. Объем параграфов не должен 

превышать объема любой из глав диссерта-

ции. 

Заключение диссертации - итоговая ее 

часть, в которой делаются выводы. Они ка-

саются исследования в целом, а не отдель-

ных результатов, и не должны дублировать 

обобщения, сделанные в других главах. Вы-

воды автора должны соответствовать поло-

жениям, выдвигаемым на защиту. 

Структура диссертации должна соответст-

вовать ГОСТ Р 7.0.11-2011.  



 

 

 Подготовка глав  диссертации Сбор фактического материала для глав дис-

сертации осуществляется, как правило, на 

этапе проверки состоятельности гипотезы 

научного результата и является ответствен-

ным этапом подготовки работы. Ее качест-

во, объективность выводов во многом будет 

зависеть от того, насколько правильно и 

полно подобран и проанализирован факти-

ческий материал, позволяющий выявить за-

кономерности, основные тенденции разви-

тия исследуемого явления, его логические 

взаимосвязи и значение. 

 Оформление текста диссертации Диссертация оформлена в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

 Проверка текста диссертации в сис-

теме «Антиплагиат ВУЗ» 

Доля оригинального текста (включая долю 

корректно оформленных цитирований) со-

ставляет не менее 85%. 



 

 

 Подготовка отзыва научного руко-

водителя на диссертацию 

В отзыве руководителя, дается общая ха-

рактеристика аспиранта, отмечается его ра-

бота как исследователя, способность фор-

мулировать цели и задачи, определять и 

обосновывать применение необходимых 

методов исследования, способность анализа 

и интерпретации полученных результатов, а 

также другие аспекты деятельности аспи-

ранта как исследователя. В отзыве приво-

дится точка зрения научного руководителя 

аспиранта на выполненную работу: отмеча-

ется актуальность темы диссертации, дается 

оценка научной новизны, обоснованности и 

достоверности научных положений, харак-

теризуются выводы и рекомендации, сфор-

мулированные в исследовании. Также в от-

зыве научный руководитель дает характери-

стику практической ценности полученных 

аспирантом результатов и характеризует их 

значимость для науки и практики. Кроме 

того, в отзыве научного руководителя мо-

жет отмечаться значительный объем изу-

ченных аспирантом литературных источни-

ков по теме диссертации, применение со-

временных методов обработки данных и 

другие моменты, характеризующие аспи-

ранта как исследователя. 



 

 

 Назначение рецензентов на подго-

товленную диссертацию 

Назначены не менее 2-х рецензентов, 

имеющих ученые степени кандидата или 

доктора наук по профилю диссертационно-

го исследования. 

В рецензии отражено: 

- соответствие темы и содержания диссер-

тации заявленной научной специальности 

и отрасли наук; 

- оценка выполненной аспирантом работы 

(научная новизна, актуальность, цен-

ность, теоретическая и практическая зна-

чимость, степень достоверности резуль-

татов проведенных исследований); 

- полнота изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных аспиран-

том; 

- выполнение требований к публикациям 

основных научных результатов диссерта-

ции, предусмотренных пунктами 11 и 13 

Положения о присуждении ученых сте-

пеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842; 

- соблюдение требований, установленных 

п. 14 Положения о присуждении ученых 

степеней; 

- замечания по диссертации; 

- вывод о целесообразности представления 

диссертации к защите. 

 Первое обсуждение  диссертации  на 

заседании факультета (кафедры) 

(оценка диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установ-

ленным в соответствии с Федераль-

ным законом от 23.08.1996 г. № 127-

ФЗ «О науке и государственной на-

учно-технической политике») 

Факультет (кафедра) принимает одно из 

следующих решений: 

– диссертация соответствует установлен-

ным критериям и рекомендуется к защите 

по соответствующей научной специально-

сти; 

– диссертация не соответствует установлен-

ным критериям, приводятся замечания; ус-

танавливается срок устранения замечаний и 

указывается дата повторного обсуждения. 

Подготовка выписки из заседания 

факультета (кафедры) 

 Повторное обсуждение  диссертации  

на заседании факультета (кафедры) 

(по результатам устранения замеча-

ний) 

Факультет (кафедра) принимает одно из 

следующих решений: 

– диссертация соответствует установлен-

ным критериям и рекомендуется к защите 



 

 

Подготовка расширенной выписки 

из заседания факультета (кафедры) 

по соответствующей научной специально-

сти (положительное заключение); 

– диссертация не соответствует установлен-

ным критериям и не рекомендуется к защи-

те по соответствующей научной специаль-

ности (отрицательное заключение). 

 Подготовка заключения на диссер-

тацию 
Факультет (кафедра) готовит заключение, 

содержащее информацию о соответст-

вии/несоответствии  диссертации критери-

ям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-

технической политике»: 

– в заключении отражаются личное участие 

соискателя ученой степени в получении ре-

зультатов, изложенных в диссертации; 

– степень достоверности результатов прове-

денных соискателем ученой степени иссле-

дований, их новизна и практическая значи-

мость; 

– ценность научных работ соискателя уче-

ной степени; 

– соответствие диссертации требованиям, 

установленным пунктом 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 № 842; 

– научная специальность (научные специ-

альности) и отрасль науки, которым соот-

ветствует диссертация; 

– полнота изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных соискате-

лем ученой степени. 

 Апробация результатов исследова-

ния на научных российских и (или) 

международных конференциях 

(симпозиумах) с публикацией ре-

зультатов 

Не менее 3-х научных российских и (или) 

международных конференций (симпозиу-

мов). 



 

 

 Подготовка научных публикаций по 

результатам проведенных исследо-

ваний, в том числе статей и докла-

дов для журналов, конференций, 

симпозиумов 

Не менее 3-х статей в рецензируемых изда-

ниях по научным специальностям 5.3.1 Об-

щая психология, психология личности, ис-

тория психологии. 

Не менее 3-х публикаций по результатам 

апробации исследования на научных рос-

сийских и (или) международных конферен-

циях (симпозиумах). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ НАУЧНОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ЭТАПОВ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

 

Нормативный срок обучения – 3 года 

 

Этап 

(соответствует 

курсу и семе-

стру обучения) 

Проведение на-

учного исследо-

вания 

Подготовка 

диссертации 

Объем эта-

па освоения 

научного 

компонента 

(з.е.) 

Форма кон-

троля 

1 1 Постановка пробле-

мы. 

Формулирование 

темы научного ис-

следования. 

Осуществление на-

учно-

информационного 

поиска данных по 

исследуемому объ-

екту. 

Утверждение те-

мы диссертации. 

Составление спи-

ска литературы, 

используемой при 

работе над дис-

сертацией. 

23 Зачет 

2 Уточнение названия 

темы исследования с 

определением его 

цели и задач. 

Формирование ме-

ханизмов решения 

проблемы. 

Составление раз-

вернутого плана 

диссертационного 

исследования. 

23 

Участие не менее чем в одной научной конферен-

ции (симпозиума, семинара). 

Опубликование не менее одной статьи в рецензи-

руемых изданиях. 

Опубликование не менее одной статьи по  резуль-

татам выступления на научной конференции (сим-

позиуме, семинаре). 



 

 

2 3 Осуществление ин-

формационного по-

иска с целью выра-

ботки гипотез (гипо-

тезы) научного ре-

зультата. 

Подготовка глав  

диссертации. 

23 Зачет 

4 Проверка состоя-

тельности гипотез 

(гипотезы) (под-

тверждение или оп-

ровержение с помо-

щью научных фак-

тов). 

Подготовка глав  

диссертации. 
23 

Участие не менее чем в двух научных конферен-

циях (симпозиумах, семинарах) (в совокупности за 

2 курса обучения). 

Опубликование не менее двух статей в рецензи-

руемых изданиях (в совокупности за 2 курса обу-

чения). 

Опубликование не менее двух статей по  результа-

там выступления на научной конференции (симпо-

зиуме, семинаре) (в совокупности за 2 курса обу-

чения). 

3 5 Оформление науч-

ных результатов. 
Оформление тек-

ста диссертации. 

Проверка текста 

диссертации в 

системе «Анти-

плагиат ВУЗ». 

23 Зачет 

6 Оформление науч-

ных результатов. 
Оформление тек-

ста диссертации. 

Проверка текста 

диссертации в 

системе «Анти-

плагиат ВУЗ». 

Подготовка отзы-

ва научного руко-

водителя на дис-

сертацию. 

Назначение ре-

цензентов на под-

готовленную дис-

сертацию. 

23 

Участие не менее чем в трех научных конферен-

циях (симпозиумах, семинарах) (в совокупности за 

3 курса обучения). 



 

 

Опубликование не менее трех статей в рецензи-

руемых изданиях (в совокупности за 3 курса обу-

чения). 

Опубликование не менее трех статей по  результа-

там выступления на научной конференции (симпо-

зиуме, семинаре) (в совокупности за 3 курса обу-

чения). 

Итоговая аттестация Первое обсужде-

ние  диссертации  

на заседании фа-

культета (кафед-

ры). 

Подготовка вы-

писки из заседа-

ния факультета 

(кафедры). 

Повторное обсуж-

дение  диссерта-

ции  на заседании 

факультета (ка-

федры) (по ре-

зультатам устра-

нения замечаний). 

Подготовка рас-

ширенной выпис-

ки из заседания 

факультета (ка-

федры). 

Подготовка за-

ключения на дис-

сертацию. 

9 Оценка диссер-

тации на пред-

мет ее соответ-

ствия критериям, 

установленным в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

23.08.1996 г. № 

127-ФЗ «О науке 

и государствен-

ной научно-

технической по-

литике»  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ЭТАПАМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НАУЧНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти аспирантов по этапам проведения научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения на-

учных исследований в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности 

аспиранта проводится с участием научного руководителя. Научный руководитель обеспе-

чивает контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального плана на-

учной деятельности. 



 

 

Текущий контроль успеваемости по этапам научных исследований осуществляется 

в форме собеседования (консультирования) с научным руководителем, которое проводит-

ся по итогам выполнения каждого задания и (или) каждого этапа работы, указанного в ин-

дивидуальном плане научной деятельности аспиранта.  

Форма отчетности (список литературы, используемый при работе над диссертаци-

ей, развернутый план диссертационного исследования, текст статьи, глав диссертации, 

др.) по итогам выполнения каждого задания устанавливаются научным руководителем 

аспиранта. 
 

5.1.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по этапам проведения 

научных исследований 

 

Примерный перечень заданий 
1. Представьте обоснование актуальности темы исследования. 

2. Составьте рабочую гипотезу исследования. 

3. Сформулируйте цель исследования. 

4. Сформулируйте задачи исследования. 

5. Изучите источники научной информации по теме диссертации. 

6. Соберите необходимый эмпирический материал для подтверждения рабочей 

гипотезы исследования. 

7. Обобщите и систематизируйте результаты исследования, сформируйте выво-

ды и заключение. 

8. Изучите научные достижения по теме диссертации. 

9. Определите недостатки существующих методов решений научных задач по 

теме диссертации. 

10. Определите методы, которыми может решаться рассматриваемая научная 

задача. 

11. Проведите  эксперименты (расчёты) для решения научной задачи. 

12. Опишите алгоритм исследований. 

13. Скорректируйте план проведения исследований. 

14. Подтвердите рабочую гипотезу. 

15. Подготовьте научную статью по результатам исследования. 

16. Подготовьте заявки на патент или на участие в гранте. 

17. Подготовьте доклад на научную конференцию, конгресс, семинар. 

18. Сформулируйте рекомендации по результатам исследований. 

19. Подготовьте отчетную документацию. 

20. Участие не менее чем в трех научных конференциях (симпозиумах, семинарах. 

21.  Опубликование не менее трех статей в рецензируемых изданиях. 

22.  Опубликование не менее трех статей по  результатам выступления на науч-

ной конференции (симпозиуме, семинаре). 
 

5.1.2. Критерии оценивания по формам текущего контроля 
 

Оценка Критерии оценивания задания 

Зачтено достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед аспирантом в ходе 

выполнения задания; 

предоставлена отчетная документация по заданию, нет существенных замечаний 

в его выполнении; 

проведена работа в полном объеме на теоретическом, практическом уровнях; 

проведен анализ и обобщение полученных в ходе исследования результатов 



 

 

Не зачтено не выполнены полностью поставленные перед аспирантом цели и задачи в ходе 

выполнения задания; 

аспирант не представил отчетную документацию по заданию 

 

 

 

5.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ас-

пирантов по этапам научной (научно-исследовательской) деятельности (этапам ос-

воения научного компонента) 

 

5.2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации ас-

пирантов по этапам научной (научно-исследовательской) деятельности 
 

Теоретический блок вопросов: 

1. Обоснуйте актуальность темы исследования. 

2. Рабочая гипотеза исследования. 

3. Цель и задачи научного исследования. 

4. Какие эксперименты (расчёты) были проведены или планируется прово-

дить. 

5. В чем состоит научная новизна исследования? 

6. Почему были использованы именно эти методики? 

7. Какие рекомендации были сформированы после повторной диагностики? 

8. Какова  закономерная связь в гипотезе исследования? 
 

 

5.2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Промежуточная аттестация этапов освоения научного компонента программы ас-

пирантуры осуществляется на основании индивидуального плана научной (научно-

исследовательской) деятельности в виде зачета. 

Состав комиссии для приема зачета формируется из числа педагогических работ-

ников из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников РГСУ, 

включая научных руководителей аспирантов. 

Для аттестации аспирант оформляет индивидуальный план научной деятельности. 

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной аттеста-

ции отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом  этапов на-

учной (научно-исследовательской) деятельности. 

Аспирант по итогам каждого учебного года представляет индивидуальный план 

научной деятельности, который содержит в себе отчет аспиранта и отзыв научного руко-

водителя, презентацию, содержащую основные результаты проведенного исследования, 

комиссии. 
 

Результаты промежуточной аттестации этапов освоения научного компонента про-

граммы аспирантуры оформляются оценками «зачтено» и  «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется, если аспирантом выполнены все показатели 

оценки результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятель-

ности аспирантов в соответствии с разделом 4, предъявляемые к соответствующему курсу 

обучения, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией, на заданные во-

просы аспирант представил четкие и полные ответы, качественно заполнены отчетные до-

кументы (индивидуальный план научной деятельности). 



 

 

Оценка «не зачтено» выставляется, если аспирантом не выполнен любой из пока-

зателей оценки результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 

деятельности аспирантов в соответствии с разделом 4, предъявляемых к соответствующе-

му курсу обучения, аспирантом не приведены аналитические выводы по проведенному 

исследованию, аспирант не ответил на заданные вопросы, не представил отчетную докумен-

тацию (индивидуальный план научной деятельности). 
 

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, уста-

новленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным выполне-

нием аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является основа-

нием для отчисления аспиранта из РГСУ. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Методические рекомендации по организации проведения научных иссле-

дований (научной (научно-исследовательской) деятельности) аспирантов 

Аспирант осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность под 

руководством закрепленного за ним решением кафедры научного руководителя, с кото-

рым согласовывает: 

– тему диссертации с учетом приведенных ниже рекомендаций; 

– индивидуальный план научной деятельности аспиранта; 

– развернутый план диссертационного исследования; 

– план обязательных публикаций в рецензируемых научных изданиях (далее – ре-

цензируемые издания). Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном 

сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– участие в научных российских и (или) международных конференциях (симпо-

зиумах) по теме диссертации (апробация результатов исследования); 

– по мере необходимости и возможности участие в научных и научно-технических 

проектах, инновационных проектах, выполняемых РГСУ за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников фи-

нансового обеспечения научной (научно-исследовательской) деятельности, соответст-

вующих тематике научного исследования аспиранта. 

Назначение научного руководителя аспиранту осуществляется в соответствии со 

сферой научных интересов аспиранта, с учетом научно-педагогической нагрузки профес-

сорско-преподавательского состава и осуществляется в соответствии с Положением о по-

рядке назначения научного руководителя аспирантам по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, лицам прикрепляемым для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного соци-

ального университета. 

Научный руководитель: 

– оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении инди-

видуального плана научной деятельности; 

– осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью 

аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических 

разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической ин-



 

 

формации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), направленной 

на подготовку диссертации; 

– консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите; 

– осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста 

диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспиран-

том в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для представле-

ния на конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях; 

– осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана на-

учной деятельности. 

Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры 

аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный план рабо-

ты, включающий индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учеб-

ный план (далее - «Индивидуальный план работы»), а также тема диссертации в рамках 

программы аспирантуры и приоритетных (основных) направлений научной (научно-

исследовательской) деятельности РГСУ. 

Определение соответствия тем диссертаций приоритетности направления научной 

(научно-исследовательской) деятельности РГСУ осуществляется в два этапа: первый этап 

– заслушивание аспиранта на заседании факультета (кафедры) с обоснованием актуально-

сти темы диссертационного исследования; второй этап – рассмотрение тем диссертаций 

на заседании Комиссии Ученого совета РГСУ по научной деятельности с последующим 

вынесением вопроса об утверждении темы на заседании Ученого совета РГСУ. На осно-

вании решения Ученого совета РГСУ готовится приказ РГСУ. 

Тема не соответствующая приоритетным направлениям научной (научно-

исследовательской) деятельности РГСУ рассматривается на Комиссии Ученого совета 

РГСУ по научной деятельности при письменном обосновании научной задачи, решение 

которой, имеет значение для развития соответствующей отрасли науки, либо разработки 

новых научно обоснованных технических, технологических или иных решений и разра-

ботки, имеющих существенное значение для развития страны. Решение о вынесении во-

проса об утверждении на Ученом совете РГСУ темы, не соответствующей приоритетным 

направлениям научной (научно-исследовательской) деятельности РГСУ принимается рек-

тором РГСУ. 

Индивидуальный план научной деятельности предусматривает осуществление ас-

пирантом научной (научно-исследовательской) деятельности, направленной на подготов-

ку диссертации в соответствии с программой аспирантуры. 

Индивидуальный план научной деятельности формируется аспирантом совместно с 

научным руководителем. 

Аспирант составляет индивидуальный план научной деятельности на каждый учеб-

ный год. Индивидуальный план научной деятельности должен регулярно заполняться ас-

пирантом в процессе освоения программы аспирантуры. 

По итогам каждого учебного года аспирант оформляет отчет по результатам вы-

полнения научной (научно-исследовательской) деятельности за учебный год и согласовы-

вает его с научным руководителем. Форма отчета по результатам выполнения научной 

(научно-исследовательской) деятельности входит в структуру индивидуального плана на-

учной деятельности аспиранта. 

По результатам рассмотрения отчета аспиранта научный руководитель оформляет 

отзыв, который должен содержать подтверждение актуальности диссертации, характери-

зовать научную новизну, достоинства и недостатки работы, практическую значимость ис-

следования и отражать сведения о работе аспиранта в период осуществления научной (на-

учно-исследовательской) деятельности. Форма отзыва научного руководителя входит в 

структуру индивидуального плана научной деятельности аспиранта. 

 



 

 

6.2. Методические рекомендации по оформлению текста диссертации 

Критерии, которым должна отвечать диссертация. 

Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой содер-

жится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрас-

ли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич-

ной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию науч-

ных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания). Перечень рецензируемых 

изданий размещается на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при Ми-

нобрнауки России в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индекси-

руемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией 

Комиссии. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на 

изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для элек-

тронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, за-

регистрированные в установленном порядке. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно 

быть: 

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологи-

ческим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, 

искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 3, в числе которых могут быть 

указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в 

научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых 

определен в соответствии с рекомендациями ВАК; 

- по биологическим, географическим, геолого-минералогическим, физико-

математическим и химическим отраслям науки - не менее 2, в числе которых могут быть 

указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в 

научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых 

определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом не менее 1 публикации долж-

но быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецен-

зируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных 

RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, пе-

речень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК; 

- по остальным отраслям науки - не менее 2, в числе которых могут быть указаны 

публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных 

изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен 

в соответствии с рекомендациями ВАК. 
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В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствова-

ния материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспи-

рантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это обстоя-

тельство. 

Требования к структуре и содержанию диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11-

2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления, ут-

вержденного приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст. 

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист;  

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы (а также – при необходимости – список сокращений и условных обо-

значений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения). 

Введение к диссертации включает в себя обоснование актуальности избранной те-

мы исследования, обусловленной потребностями теории и практики; степень её разрабо-

танности в научной и научно-практической литературе; цели и задачи исследования, на-

учную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и мето-

ды проведенных научных исследований; положения, выносимые на защиту; степень дос-

товерности и апробацию результатов. 

Основной текст диссертации, представляет собой изложение теоретических и 

практических положений, раскрывающих предмет диссертации; а также может содержать 

графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости). 

В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы и под-

разделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, реко-

мендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Требования к переплету: 1) твердый переплет; 2) перед титульным листом диссер-

тации вшивается файл (для хранения рецензий, отчета о проверке в системе Антиплагиат-

ВУЗ). 

Оформление структурных элементов диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук: 

Общие правила оформления: 

Диссертация должна быть выполнена печатным способом с использованием ком-

пьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А  

(2  х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается впи-

сывать от руки черной пастой или черной тушью. 

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на ко-

тором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Оформление титульного листа: 

Титульный лист является первой страницей диссертации. На титульном листе при-

водят следующие сведения: 

- наименование университета; 

- статус диссертации - "на правах рукописи"; 
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- фамилию, имя, отчество аспиранта; 

- наименование темы диссертации; 

- шифр и наименование научной специальности; 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую сте-

пень и ученое звание (полностью); 

- место и год написания диссертации. 

Оформление оглавления: 

Оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на кото-

рые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускает-

ся сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглав-

ления. 

Оформление текста диссертации: 

Каждую главу (раздел – введение, заключение, список литературы, приложения и 

т.п.) диссертации начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова 

в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интерва-

лами. 

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заим-

ствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить диссертации 

это обстоятельство. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к 

диссертации. Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в 

сложенном виде соответствуют формату А . Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть 

приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с 

указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.105 (ГОСТ Р 2.105-2019). 

Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к 

диссертации. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в преде-

лах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссерта-

ции. При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. Перечень таблиц 

указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105 (ГОСТ Р 2.105-2019). 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, ус-

тановленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте 

диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в преде-

лах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне форму-

лы справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 (ГОСТ 

Р 2.105-2019). 

Оформление списка сокращений и условных обозначений: 



 

 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011. При-

менение в диссертации сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, 

или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обо-

значений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозна-

чения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Пе-

речень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их пер-

вого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа - их 

детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации. 

Оформление списка терминов: 

При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть при-

веден список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов 

должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы. Термин отде-

ляют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении дис-

сертации. Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 (ГОСТ 

Р 1.5-2012). 

Оформление списка литературы: 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в конце 

основного текста, после словаря терминов. Допускаются следующие способы группиров-

ки библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоми-

нания в тексте), хронологический. При алфавитном способе группировки все библиогра-

фические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев распола-

гают в алфавите их инициалов. При систематической (тематической) группировке мате-

риала библиографические записи располагают в определенной логической последова-

тельности в соответствии с принятой системой классификации. При хронологическом по-

рядке группировки библиографические записи располагают в хронологии выхода доку-

ментов в свет. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, обра-

зуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском 

языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1. 

Оформление приложений: 

Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, 

таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. Ил-

люстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть пере-

числен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, 

наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка 

указывают в оглавлении диссертации. Список располагают после списка литературы. 

Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы 

на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения в тексте или в 

конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию стра-

ниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию. В тексте 

диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте диссертации. Приложения должны быть перечислены в 

оглавлении диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц. Отдельный том 

"Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу основного 

тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и самостоятельное оглавление. На-

личие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации. Приложе-

ния оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 (ГОСТ Р 2.105-2019). 
 



 

 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для осуществ-

ления научных исследований (научной (научно-исследовательской) деятель-

ности) 
 

7.1.1. Основная литература 

1. 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: 28.06.2023). – Биб-

лиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5-4475-6147-5. – DOI 10.23681/434949. – Текст : электрон-

ный. 

2. 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 подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обращения: 28.06.2023). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : электрон-

ный. 

3. Немов, Р. С. Общая психология : учебник для педагогических вузов : в 2 частях : 

[16+] / Р. С. Немов, Е. С. Романова. – Москва : Владос, 2021. – Часть 1. – 529 с. : ил., табл. 

– (Учебник для вузов. Бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690426 (дата обращения: 28.06.2023). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-00136-179-4 (Ч. 1). – ISBN 978-5-00136-178-7. – Текст : элек-

тронный. 

4. Немов, Р. С. Общая психология : учебник для педагогических вузов : в 2 частях : 

[16+] / Р. С. Немов, Е. С. Романова. – Москва : Владос, 2021. – Часть 2. – 560 с. – (Учебник 

для вузов. Бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690428 (дата обращения: 28.06.2023). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-00136-180-0 (Ч. 2). – ISBN 978-5-00136-178-7. – Текст : элек-

тронный. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

1. Азарская, М. А. Экономическая безопасность : методические особенности на-

учно-исследовательских работ : учебное пособие : [16+] / М. А. Азарская, В. Л. Поздеев 

; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволж-

ский государственный технологический университет, 2021. – 118 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734 (дата 

обращения: 28.06.2023). – Библиогр.: с. 110-114. – ISBN 978-5-8158-2236-8. – Текст : 

электронный. 

2. Чернышев, А. С.  Методика преподавания психологии. Современные техноло-

гии : учебное пособие для вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев, Н. Н. Гребеньков ; 

под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07453-6. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514529 (дата об-

ращения: 05.05.2023).  

3. Дубровина, И. В.  Методика преподавания психологии в высшей школе : учеб-

ник для вузов / И. В. Дубровина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14914-2. — Текст : электронный // Образова-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734


 

 

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520358 (дата обращения: 

05.05.2023). 

4. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник : [16+] / В. 

Д. Самойлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 248 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618031 (дата 

обращения: 02.03.2023)  

5. Ефремова, О. И. Подготовка будущих педагогов-психологов к работе в системе 

инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600487 (дата обращения: 02.03.2023) 

6. Кокорева, Е. А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы: 

учебное пособие в вопросах и ответах / Е. А. Кокорева, А. Б. Курдюмов, Т. В. Сороки-

на-Исполатова ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых циви-

лизаций, 2017. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598446 (дата обращения: 02.03.2023);  

7. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: европейский подход : учеб-

ник / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г. Ю. Любимов. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 

622 с. : ил. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684718 (дата обращения: 02.03.2023) 

8.  Карпинский, К. В. Современные методы психологической диагностики : ме-

тодические рекомендации / К. В. Карпинский, А. М. Колышко, Т. В. Парфёнова ; под 

редакцией К. В. Карпинского. — Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. — 398 с. — 

ISBN 978-985-582-500-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296324 (дата обращения: 05.05.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Педагогическая риторика : учебник для вузов / Л. В. Ассуирова [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Д. Десяевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07378-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511091 (дата 

обращения: 05.05.2023). 2. Недоступ, О. И. Основы педагогической риторики : учебное 

пособие / О. И. Недоступ. — Новосибирск : СГУГиТ, 2022. — 56 с. — ISBN 978-5-

907513-31-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/317519 (дата обращения: 05.05.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при осуществлении научных исследований (научной (научно-

исследовательской) деятельности), в том числе информационные справочные 

системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 
Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 



 

 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребо-

ванным материалам по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической лите-

ратуре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической лите-

ратуре по различным дисциплинам. В рам-

ках участия в консорциуме сетевых элек-

тронных библиотек (СЭБ) педагогических 

вузов. 

https://e.lanbook.com/ 

4.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты бо-

лее 34 млн научных публикаций и патен-

тов 

http://elibrary.ru/  

 

5. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодиче-

ских 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/  

 

 

 

7.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для осущест-

вления научных исследований (научной (научно-исследовательской) деятель-

ности) 

 

7.3.1. Средства информационных технологий 

1.Персональные компьютеры; 

2.Доступ в интернет; 

3.Проектор 

 

7.3.2. 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) 

 

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


 

 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для осуществления 

научных исследований (научной (научно-исследовательской) деятельности) 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа (практических занятий): 

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); 

 демонстрационными материалами: видеофильмами DVD (по психологии, кон-

фликтологии) 

Лаборатория психологической диагностики, оснащена: 

 специализированной мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом; специализированным лабораторным оборудованием (Аппаратное и 

программное обеспечение: Психофизиологический реабилитационный комплекс для тре-

нинга с биологической обратной связью «Реакор» (Электронные принадлежности: Интер-

фейсный блок ИБ-2-(USB); Фотостимулятор ФО-02 П;  Генератор ГШП -034, АСК – СД 

ПМО «Кресло акустическое сенсорное АСК-2/  »; Блок питания БУ АСК-2/16; Аудиока-

бель DIN 5-3,5 стерео; Кабель связи КС2 2 9 В-9Р-2,5; 2. Электро-энцефалограф – анали-

затор ЭЭГА – 21/26, Энцефалан 131-03; полиграфические каналы: электроокулографиче-

ские (ЭОГ), фотоплетизмографические (ФПГ), электромиографические (ЭМГ), пневмо-

графические (ПГ), электрокардиографические (ЭКГ), кожно-гальванического потенциал 

(КГР); датчики: Датчик ФПГ - (пальцевой); Датчик ДПДТ –  (поток дыхания темп.); Дат-

чик  кнопочный ДК- 2.1 ДатчикФПГ – 2(поверхностный); Датчик ДПГ 1, наборы электро-

дов; Набор зажимов ушных электродов, набор лент для фикс.  электродов и датчиков, 

шлем ЭЭГ/РЭГ-48/54, шлем ЭЭГ/РЭГ-48/54, шлем ЭЭГ/РЭГ-54/58;  Ноутбук HP probook 

450/15.6 "HDAG/i5-3230/8gb/5400/W8EM64/dvd+-RM/1yw/AD M Radeon; Устройство пси-

хофизиологического тестирования УПФТ -1/30; Полиграф «ЭПОС» (профессиональный 

детектор лжи): комплектация: Сенсорный блок; датчики: дыхания грудного; дыхания 

брюшного; кожно-гальванической реакции; сердечно-сосудистой активности; тремора; 

голоса. Блок питания (для сенсорных блоков, предназначенных для работы с СОМ-портом 

компьютера). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

Научная библиотека РГСУ: 
Оснащение Электронного читального зала  включает:  компьютеризованные  

рабочие места читателя, с подключением к сети интернет и  доступом ко всем подписным 

и собственным электронным информационным ресурсам  университета; множительная 

техника - мультифункциональное устройство для сканирования, копирования и печати; 

мультимедийный проектор и экран; кресла ортопедические релаксационные для прослу-

шивания аудиокниг и других аудиоматериалов с подключением к компьютерам.  

В Электронном читальном зале организовано рабочее место со  специальным  

оборудованием для незрячих и слабовидящих читателей, включающим следующее обору-

дование и программное обеспечение: Freedom Scientific Focus 40 - обновляемый дисплей 

Брайля, обеспечивающий тактильный доступ к компьютеру; Freedom Scientific Pearl - пор-

тативное устройство для чтения, используемое в комбинации с программным обеспечени-

ем  OpenBook 9.0 для чтения книг, журналов, документов и прочих печатных текстов, а 

также может использоваться в качестве видео увеличителя, отображая увеличенное изо-



 

 

бражение документа на мониторе компьютера; устройство ONYX  сочетающее  в себе ка-

меру и подвижную шарнирную конструкцию и обеспечивающее увеличение до 100 крат; 

программное обеспечение для работы совместно с устройствами для незрячих и слабови-

дящих пользователей JAWS (Job Access With Speech) для чтения с экрана компьютера, 

предназначенная для людей с ослабленным зрением.  

Оснащение зоны открытого доступа с компьютеризованными рабочими местами 

читателя включает: компьютеризованные  рабочие места читателя  с подключением к сети 

интернет и  доступом ко всем подписным и собственным электронным информационным 

ресурсам  университета; множительная техника -  мультифункциональное устройство для 

сканирования, копирования и печати; стеллажи с открытым доступом к учебной и науч-

ной литературе. 

Зона открытого доступа - читальный зал открытого фонда научных изданий,  ос-

нащена мобильным библиотечным оборудованием и стеллажами с открытым доступом к 

научным изданиям: словарям, энциклопедиям, справочным изданиям. 

В случае применения электронного обучения/ дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими аспирантам осваивать умения и навыки, предусмотренные 

данной рабочей программой. 
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