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1. Общие положения 
 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (далее – «ГИА») по 

образовательным программам осуществляется РГСУ, по направлению подготовки 

37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Общая психология, 

психология личности, история психологии», очной и заочной формам обучения. 

Для проведения ГИА в Университете создаются государственные экзаменационные 

комиссии (далее – «ГЭК»), которые состоят из председателя, секретаря и членов комис-

сии. 

Для проведения апелляций по результатам ГИА в Университете создаются апелля-

ционные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образования. 

График проведения ГИА на учебный год по направлениям подготовки и формам 

обучения утверждается приказом РГСУ. Приказ РГСУ размещается на официальном сайте 

Университета и информационном стенде факультета психологии. 

Заведующие выпускающими кафедрами доводят расписание государственных ат-

тестационных испытаний до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных ко-

миссий, секретарей ГЭК. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время проведения государствен-

ных аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства свя-

зи. 

Обучающиеся, использующие при подготовке к ответу иные информационные ма-

териалы, в том числе посредством электронных устройств, с государственного экзамена 

удаляются.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственно-

го экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационно-

го испытания.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-

го апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
ГИА завершает освоение имеющих государственную аккредитацию основных про-

фессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и является итоговой аттестацией обучаю-

щихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре. 

ГИА проводится ГЭК в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального го-

сударственного образовательного стандарта (далее – «ФГОС»). 
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Задачи ГИА: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональ-

ной деятельности; 

- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, степе-

ни владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыка-

ми, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими достиже-

ние планируемых результатов в профессиональной области; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно- ис-

следовательской и преподавательской деятельности. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся до-

кумента о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации - по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение организации  в со-

ответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 
аспирантуры 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» включает в себя подготовку к сдаче 

и сдачу государственного экзамена, представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – «Науч-

ный доклад»), реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» направ-

ленности (профилю) «Общая психология, психология личности, история психологии» 

очной и заочной формам обучения. 

ГИА состоит из государственных аттестационных испытаний и проводится в форме 

и в указанной последовательности: 

- государственный экзамен; 

- Научный доклад. 

 

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у обучаю-
щихся в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации 

В ходе государственных аттестационных испытаний выпускник демонстрирует 

представленные ниже универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессио-

нальные (ПК) компетенции: 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты освоения программы  

(научный доклад об основных результатах НКР) 

УК-1 
Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при  решении  исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 
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нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисцип-

линарных 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 проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области 

истории и философии нау-

ки 

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 мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в.т.ч. междисцип-

линарного характера, возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития 

УК-3 
Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но- образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при ра-

боте в российских и международных исследовательских 

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 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в.т.ч. междисцип-

линарного характера, возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-образовательных задач в рос-

сийских или международных исследовательских кол-

лективах 

УК-4 
Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государст-

венном и иностранном 

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 
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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 собствен-

ного профессионального и 

личностного 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 

влияние технологий боль-

ших данных на результаты 

решений исследователь-

ских и практических за-

дач, 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 самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использова-

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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нием современных мето-

дов исследования и ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий 

ВЛАДЕТЬ: современными методами исследования и 

информационно - коммуникационными технологиями в 

области экономики, организации и управления народ-

ным хозяйством 

ОПК–2 
Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: способы и виды коммуникаций между подраз-

делениями в зависимости от целей и ожидаемых резуль-

татов 

УМЕТЬ: обеспечивать своевременный и корректный 

обмен информацией между субъектами взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ: навыками определения цели, ожидаемых 

результатов и субъектов взаимодействия в зависимости 

от целей и задач деятельности подразделения научной 

организации по реализации проектов 

ПК-1  

Способность строить свою 

научную карьеру 

ЗНАТЬ: психологические теории профессиональной 

карьеры и профессионального развития личности 

УМЕТЬ: планировать и осуществлять индивидуальную 

карьеру своей научной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: технологиями и техниками рефлексивного 

анализа своих научных достижений 

ПК-2 

Готовность к внедрению 

инноваций в своей иссле-

довательской деятельно-

сти 

ЗНАТЬ: психологию инноваций в исследовательской 

деятельности 

УМЕТЬ: разрабатывать инновационные проекты, оце-

нивать их надежность и реалистичность 

ВЛАДЕТЬ: методами анализа и оценки инновационных 

проектов исследовательской деятельности 

ПК-3  

Способность анализиро-

вать психологические осо-

бенности профессиональ-

ной деятельности 

ЗНАТЬ: основные технологии психологического воз-

действия на разных этапах развития индивида и лично-

сти 

УМЕТЬ: планировать, осуществлять, рефлексировать и 

статистически обрабатывать результаты исследования 

ВЛАДЕТЬ: приемами оказания психологической по-

мощи в различных жизненных проблемных ситуациях 

ПК-4 

Готовность к оказанию 

ЗНАТЬ: современные проблемы и тенденции развития 

теоретической и прикладной психологии 
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психологической помощи 

индивиду, группе, органи-

зации 

УМЕТЬ: анализировать и сопоставлять психологиче-

ские теории в динамике развития психологической нау-

ки 

ВЛАДЕТЬ: приемами оказания психологической по-

мощи в различных жизненных проблемных ситуациях 

ПК-5 

Способность диагностиро-

вать функциональные со-

стояния субъектов труда 

ЗНАТЬ: специфику влияния на функциональное со-

стояние и работоспособность тяжести и длительности 

труда 

УМЕТЬ: осуществлять диагностику функциональных 

состояний стресса, утомления и монотонии по комплек-

су физиологических, психологических и социально-

психологических показателей 

ВЛАДЕТЬ: методами и средствами диагностики функ-

циональных состояний 

ПК-6 

Способность анализиро-

вать результаты психоло-

гических разработок, 

представленных в госу-

дарственных стандартах и 

методических рекоменда-

циях 

ЗНАТЬ: психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирова-

ния и развития психики с позиций существующих в оте-

чественной и зарубежной науке подходов 

УМЕТЬ: анализировать психологические теории воз-

никновения и развития психики в процессе эволюции 

ВЛАДЕТЬ: методами анализа и синтеза психологиче-

ских разработок, представленных в государственных 

стандартах и методических рекомендациях 

 

 

 

1.4. Объем блока «Государственная итоговая аттестация»  
Общая трудоемкость Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа, 6 недель. 
 

Наименование раздела программы Трудоемкость 

ГИА (з.е./часы) 
Очная 

форма 
Заочна

я 

форма 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3 ЗЕТ / 108 ча-

сов 
3 курс 4 курс 

Представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

6 ЗЕТ / 216 ча-

сов 
3 курс 4 курс 
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2. Государственный экзамен 
 

2.1. Порядок и форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в устной форме по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых, имеют определяющее значе-

ние для профессиональной деятельности выпускников. 

При сдаче государственного экзамена допускается присутствие в аудитории не бо-

лее пяти обучающихся. 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 

посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем ГЭК в со-

ответствующем протоколе. 

На подготовку к ответу на экзаменационный билет обучающемуся отводится не 

более 40 минут. 

При подготовке обучающийся имеет право пользоваться программой ГИА, а также 

с разрешения ГЭК справочной литературой. 

На ответ обучающегося членам ГЭК отводится не более 10 минут. 

По окончании ответа обучающегося председатель и члены ГЭК могут задавать до-

полнительные вопросы (не более трех).  

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание ГЭК, на котором при-

сутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы каждого обучающегося на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения 

каждому обучающемуся в протокол ГЭК проставляется соответствующая оценка. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. 

Содержание программы государственного экзамена представлено четырьмя разде-

лами, которые характеризуют основные направления подготовки аспирантов по направле-

нию подготовки 37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Об-

щая психология, психология личности, история психологии». 

При формировании экзаменационных билетов соблюдается следующий порядок:  

- первый вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»: 

дисциплина: Б1.Б.03 «Психология и педагогика высшей школы»; 

- второй вопрос в билете по циклу «Научно-исследовательская деятельность»: 

дисциплины: Б1.В.01 «Методы научных исследований в общей психологии, психо-

логии личности, истории психологии», Б1.В.02 «Общая психология, психология личности, 

история психологии»; 

- третий вопрос в билете по циклу «Научно-исследовательская деятельность»: 

дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Научные школы и теории современной психологии», 

Б1.В.ДВ.01.02 «Стресс-менеджмент в профессиональной деятельности». 

 

2.2. Перечень вопросов к государственному экзамену 
 

1. Первый вопрос по циклу «Педагогическая деятельность»: 

 

Б1.Б.03 «Психология и педагогика высшей школы» 

 

1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности препо-

давателя-исследователя 

Сущность и структура профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. Ситуационный анализ профессиональной деятельности. Функции препода-

вателя-исследователя. Нормативная база его профессиональной деятельности.  

2. Эффективность профессиональной деятельности преподавателя-
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исследователя 

Понятие продуктивности, эффективности и качества профессиональной деятельно-

сти преподавателя-исследователя. Критерии и показатели эффективности профессиональ-

ной деятельности преподавателя-исследователя. Социально-психологические риски про-

фессиональной деятельности преподавателя-исследователя 

3. Система высшего профессионального образования: проблемы, тенденции и 

перспективы ее развития в современном обществе 

История становления высшего профессионального образования. Современная сис-

тема высшего профессионального образования: структура, основные проблемы и тенден-

ции развития. Цели высшего образования: образовательные программы, учебные планы, 

федеральные государственные образовательные стандарты и их содержание. Система 

высших учебных заведений. 

4. Психологическая сущность педагогического процесса в вузе 

Динамика развития взглядов на психологическую сущность высшего образования. 

Структура и сущность педагогического процесса в вузах. Общая характеристика основных 

компонентов единого педагогического процесса в вузе.  Психологические закономерности 

протекания единого педагогического процесса.  

5. Личностно-деятельностный подход к обучению в вузе 

Основные направления обучения в современном высшем образовании. Социально-

психологические условия реализации личностно-деятельностного подхода к обучению в 

ВПО. Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реализации в высшей 

школе. 

6. Формы и методы обучения в вузе 

Психологические различия традиционной и инновационной стратегии организации 

обучения. Развивающее обучение в высшей школе (В.В. Давыдов). Социально-

психологические условия реализации личностно-деятельностного и проблемно-

развивающего обучения: формы, методы, технологии.  Психологическая структура учеб-

ной деятельности. Понятие учебной задачи в практике преподавания. Виды, типы и струк-

тура учебных задач. Таксономия учебных задач (Д. Толлингерова). Понятие проектного и 

рефлексивного управления и процедуры таксации.  

7. Система организаций учебных занятий в вузе 

Понятие управления освоением знаний (П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина). Психо-

логия проектирования и организации учебной ситуации. Психологические особенности 

структурирования предметно-содержательного знания и системной организации учебных 

задач. Лекционно-семинарская система и социально-психологические особенности ее реа-

лизации в вузе. Традиционные и инновационные методы обучения: их психолого-

педагогическая характеристика. Классификации интерактивных форм и методов обучения 

студентов. Психологические основы проектирования и организации ситуаций совместной 

продуктивной деятельности преподавателя и студента. 

8. Психология воспитательной работы в вузе 

Психологические сущность и содержание воспитательной деятельности преподава-

теля высшей школы. Виды, формы, направления воспитания, методы и средства его осу-

ществления в условиях функционирования вуза.  Психологическая структура процесса 

формирования личности студента. Возрастные особенности студентов, их ведущая дея-

тельность.  

9. Сущность и содержание процесса социализации студентов в вузе 

Понятие социализации личности. Соотношение понятий «социализация» и  «соци-

альное развитие», «воспитание личности». Социализация, асоциализация, десоциализация  

и ресоциализация. Концепции социализации: содержание, методологические принципы, 

основные положения.  

10. Профессия преподавателя-исследователя как вид коммуникативных про-

фессий 
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Понятие «профессиональное общение», его сущность и содержание; основные пси-

хологические характеристики. Виды и формы профессионального общения. Функции 

профессионального общения в деятельности преподавателя-исследователя. Структура и 

динамика профессионального общения. Стили общения. Интегративные и дезинтегратив-

ные формы профессионального общения. Стереотипы общения преподавателей. Барьеры 

во взаимодействии преподавателя и студента. 

11. Социально-психологические особенности и специфика взаимодействия 

преподавателя и студента  
Типы отношений преподавателя и студента. Основные социально-психологические 

теории отношений. Конфликты во взаимодействии преподавателя и студента: виды и их 

регулирование. 

12. Студенческий коллектив как малая группа: общая характеристика 

Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отече-

ственной психологии (социологический, групподинамический, интеракционисткий, пси-

хоаналитический, социометрический, деятельностный). Динамические особенности малой 

группы. Стадии и уровни развития малой группы. Структура малой группы: поуровневый 

и многомерный анализ. Модели групповой структуры (статические и динамические). Раз-

личные аспекты измерения групповой структуры: формально-статусный, социометриче-

ский, коммуникативный, лидерский, властный и др. 

13. Технологии формирования коллективистских отношений 

Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные модели 

групповой динамики.  Механизмы группового развития. Основные феномены динамики 

малой группы. Феномен внутригруппового давления. Феномен групповой сплоченности. 

Признаки сплоченности. Феномен группового единомыслия в сплоченных группах.  

Сплоченность, срабатываемость и эффективность внутригрупповой деятельности. Пути и 

условия сплочения студенческих групп.   

14. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в вузе 

Современные психологические подходы к исследованию поисковой и исследова-

тельской деятельности: профессионально обусловленная структура деятельности. Цели и 

задачи поисковой деятельности. Сущность и структура поисковой деятельности студен-

тов. Оценочно-смысловые компоненты поисковой деятельности. Социально-

психологические теории оценки. Субъективная оценка трудностей поиска. Понятие смыс-

ла и смысловой единицы исследовательской деятельности. 

15. Структура научно-исследовательской и поисковой деятельности студен-

тов: общая характеристика 

Психологическая сущность и содержание поисковой деятельности. Структура по-

исковой деятельности. Теории решения учебно-профессиональных задач в поисковой дея-

тельности студентов вуза. 

16. Информационный компонент поисковой деятельности студентов 

Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельности. 

Приемы и способы поиска научной информации. Способы и приемы интерпретации ин-

формации. Роль когнитивных процессов в получении и поиске нужной информации и ее 

отборе.  

17. Креативный компонент поисковой деятельности. Понятие творчества, твор-

ческого мышления, продуктов творчества. Специфика решения творческих задач в науч-

но-исследовательской деятельности студентов. Основные понятия психологии инноваций. 

Инновации и инновационные процессы. Инновации в исследовательской деятельности. 

18. Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой дея-

тельности. Требования к организационно-деятельностным качествам личности исследо-

вателя. Организованность как качество личности исследователя. Социальная ответствен-

ность. Дисциплинированность. 

19. Технологии воспитания организационно-деятельностных качеств лично-
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сти студента.  

Современные варианты классификаций технологий воспитания организационно-

деятельностных качеств личности (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Ф. А. Мустаева, Л. Е. 

Никитина, И. П. Подласый, Г К. Селевко и др.) Характеристики технологий воспитания. 

20. Психология отношений научного руководителя и аспиранта 

Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социальных 

отношений. Отношения общественные, межгрупповые, межличностные: соотношение, 

зависимости. Разновидности отношений (производственные, бытовые, формальные, не-

формальные, экономические, правовые и др.) Отношения руководителя и аспиранта как 

один из видов межличностных отношений. Психологическая теория отношений личности 

в работах В.Н. Мясищева. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент 

взаимоотношений. Типы отношений руководителя и аспиранта и их влияние на эффектив-

ность исследовательской деятельности. Структурные компоненты отношений научного 

руководителя и аспиранта. Ценностные отношения. Психологические факторы и механиз-

мы формирования отношений научного руководителя и аспиранта. Типы научных руково-

дителей.  

21. Динамика и факторы отношений научного руководителя и аспиранта.  

Объяснительные модели межличностного процесса. Явление аккомодации в меж-

личностных отношениях. Феномен социального проникновения. Экология межличност-

ных отношений. Коммуникативные свойства личности, их роль в оптимизации системы 

межличностных отношений. Проблема  формирования конструктивных межличностных 

отношений. Понятие эмпатии и научной эмпатии. Роль научной эмпатии в развитии меж-

личностных отношений научного руководителя и аспиранта. Феномен аттракции в меж-

личностных отношениях научного руководителя и аспиранта.    

22. Проблема межличностной совместимости в профессиональной деятельно-

сти преподавателя-исследователя. Подходы к исследованию межличностной совмести-

мости: потребностный, поведенческий, функциональный, деятельностный. Теория интер-

персональных отношений В. Шутца. Комплиментарность потребностей как фактор меж-

личностной совместимости (гипотеза Р. Винча). Совместимость в совместной деятельно-

сти. Уровни совместимости. Совместимость и срабатываемость людей. 

23. Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и 

аспиранта.  Понятие деструктивных межличностных отношений. Психологические зако-

номерности формирования и развития деструктивных отношений. Способы предупрежде-

ния развития деструктивных отношений. Технология установления контакта. 

24. Профессиональная адаптация 

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 профес-

сиональной адаптации. Первичная и вторичная профессиональная адаптация. Адаптивное 

поведение: виды, особенности, факторы и механизмы его формирования. 

25. Психология профессионального развития преподавателя-исследователя 

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. Профессио-

нальное самосознание и профессиональная идентичность. Факторы формирования про-

фессиональной идентичности. Влияние социально-психологических характеристик лично-

сти профессионального исследователя (самооценка, самоотношение, локус контроля и др.) 

на развитие его профессионального самосознания. 
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Понятие индивидуального ресурса профессионального преподавателя-

исследователя. Бескризисное и стагнирующее профессиональное развитие: механизмы, 

факторы и условия. Кризисы профессионального развития личности преподавателя-

исследователя. Кризис профессиональной идентичности. Профессиональные риски труда 

преподавателя-исследователя. Понятие синдрома эмоционального выгорания: его сим-

птомы, направленность и фазы развития. Виды профессиональной деформации личности 

преподавателя-исследователя. Детерминанты профессиональных деформаций. Технологии 

предупреждения развития профессиональных деформаций личности преподавателя-

исследователя и их преодоления. 

 

2. Второй вопрос по циклу «Научно-исследовательская деятельность»: 

 

Б1.В.01 «Методы научных исследований в общей психологии, психологии 

личности, истории психологии» 

 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Методы научного ис-

следования в общей психологии, психологии личности, истории психологии». 

Предмет учебной дисциплины «Методы научного познания». Структура учебной 

дисциплины. Метод и методология. Место «Методов научного исследования» в профес-

сиональной подготовке аспиранта. Основные функции учебной дисциплины.   

2. Сущность методологии научного исследования. 

Метод и методология. Основные смыслы термина «методология». Методология как 

система методов и методология как наука о методах исследования.  

3. Специфика методов исследования предметного поля философии. 

Соотношение философии и методологии. Методология и гносеология. Специфика 

философского знания. Метод философии. Исторический характер философских методов. 

Диалектика и метафизика. Методы современной философии: герменевтика, постмодер-

низм, феноменология и др. 

4. Соотношение философии и методологии науки. 

Методология науки как философская дисциплина. Методология науки и онтология. 

Методология науки и гносеология. Методология в предметном поле философии науки. 

5. Античная философия о научном методе. 

Формирование понятия метода в античной философии. Майевтика Сократа. Платон 

о познаваемости мира и методах познания. Аристотель о роли метода. «Органон» Аристо-

теля. Методологическая роль законов логики Аристотеля. 

6. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени.  

Галилей о роли метода в научном естествознании: становление экспериментальной 

науки. Ф. Бэкон о методе: роль  индукции. «Рассуждение о методе» Декарта: роль дедук-

ции. Декарт о правилах метода. 

7. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

Специфика теоретического познания. Особенности эмпирического познания. На-

блюдение, измерение, эксперимент в эмпирическом познании. Особенности методов тео-

ретического познания.  

8. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  

Различие естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Риккерт, 

Виндельбанд, Дильтей о методах наук о духе и методах наук о природе. Современное 

представление о методах социально-гуманитарного познания. Объяснение и понимание. 

Социологические и исторические методы в социально-гуманитарном познании. 

9. Общая характеристика методов науки.  

Метод и его роль в научном познании. Специфика научного метода. Соответствие 

метода объекту исследования. Соотношение теории и метода. Исторический характер 

методов науки.  
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10.  Предмет методологии науки.  

Методология науки как теория научного метода. Историческое развитие проблема-

тики методологии науки. Методология науки как саморефлексия научного метода. Мето-

дология науки и гносеология. Методология науки и эпистемология. Научный метод и 

научная истина.  

11. Классификация методов.  

Предпосылки и основания классификации научных методов. Классификация мето-

дов по степени общности. Предметные основания классификации методов науки. Методы 

в системе эмпирического и теоретического познания. Специфика методов социально-

гуманитарного познания.  

12. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами.  

Основания взаимодействия методология науки с другими научными дисциплина-

ми. Методология и философия. Методология и теория познания. Методология и история. 

Методология и психология. Методология науки и логика. Обусловленность методологии 

предметным полем конкретной науки. 

13. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания.  

Современное понимание сенситивного (чувственного) и рационального познания. 

Сенситивное в теоретическом познании. Рациональные основания эмпирического позна-

ния. Основные формы сенситивного познания и их обусловленность формами чувственно-

го познания. 

14. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение.  

Специфика рационального познания, его связь с сенситивным познанием. Понятие 

как форма рационального познания. Понятие и слово. Суждение как форма рационального 

познания. Суждение и предложение. Специфика умозаключения. Виды умозаключений.  

15. Суждения и их классификация. Сложные суждения.  

Суждение как форма рационального познания. Суждение и предложение. Структу-

ра суждения. Классификация простых суждений. Сложные суждения и их классификация 

в зависимости от видов логических связок. 

16. Простой категорический силлогизм.  

Простой категорический силлогизм как форма дедуктивного умозаключения. Его 

структура. Правила терминов и правила посылок. Фигуры и модусы силлогизма.  

17. Селективная и элиминативная индукция.  

Индукция как вид умозаключения. Полная и неполная индукция. Популярная и на-

учная индукция. Селективная индукция. Предпосылки элиминативной индукции. 

Основные виды элиминативной индукции.  

18. Аналогия и ее разновидности. 

Роль аналогии в научном познании. Условия применения аналогии. Аналогия 

предметов и аналогия отношений. Условия достоверности выводов по аналогии. 

19. Индуктивная модель  обоснования науки.  

Научные методы в контексте открытия и в контексте обоснования его результатов. 

Неопозитивистская модель обоснования научного знания. Гипотетико-индуктивный метод 

и индуктивная модель обоснования науки. 

20.  Гипотетико-дедуктивный  метод рассуждений.  
Соотношение дедукции и гипотетико-дедуктивного метода рассуждений. 

Логическая структура гипотетико-дедуктивного метода. Гипотетико-дедуктивная модель 

науки.   

21. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем.  

Соотношение дедукции и гипотетико-дедуктивного метода рассуждений. Элементы 

гипотетико-дедуктивного метода в майевтике Сократа. Гипотетико-дедуктивный метод в 

математике и естествознании. Общая структура гипотетико-дедуктивных систем: выдви-

жение гипотезы, выдвижение следствий, их экспериментальная проверка.  

22. Гипотетико-дедуктивная модель  науки. 
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Логическая структура гипотетико-дедуктивного метода. Критический рационализм 

и логический позитивизм о гипотетико-дедуктивном обосновании науки. К. Поппер о 

методе «проб и ошибок». 

23. Абдукция как альтернатива  гипотетико-дедуктивному  методу.  

Соотношение индукции, дедукции и абдукции. Абдукция как метод научного по-

знания. Абдукция и гипотетико-дедуктивный метод: различие структуры рассуждений. 

Развитие структуры абдуктивных рассуждений.  

24. Абдуктивные рассуждения  и их особенности. 

Абдукция и гипотетико-дедуктивный метод: соотношений рассуждений. Ч. Пирс об 

особенностях абдукции. Соотношение индукции и абдукции. Место гипотезы в абдуктив-

ном рассуждении. 

25.  Общая характеристика  природы и структуры научной теории.  
Научная теория и обыденное сознание: сходства и различия. Соотношение теории и 

эмпирического уровня исследования. Функции научной теории. Основания классифика-

ции научных теорий. Особенности теорий в социально-гуманитарном познании. Теория и 

метод.   

26. Структура научных теорий.   

Специфика научной теории. Формы рационального познания и научная теория. 

Методологические основания научной теории. Эмпирический базис теории. Теоретиче-

ский базис теории. Логиче6ский аппарата построения теории. Система научных 

следствий. 

27. Методологические и эвристические  принципы построения научных тео-

рий.   

Теория и концептуальная система науки. Научная теория и познание законов науки. 

А. Эйнштейн об особенностях научной теории и принципах ее построения. Область при-

менимости теории и ее эвристические функции. Методологические основания феномено-

логических и нефеноменологических теорий, формальных и содержательных теорий. 

28. Специфика становления и развития философских теорий. 

Соотношение философского и научного знания. Особенности философской теории. 

Системообразующие принципы построения философских теорий. Энгельс об основном 

вопросе философии. Основания классификации философских теорий.  

29. Функции объяснения и понимания в социальном познании.  

Риккерт, Виндельбанд и Дильтей: науки о природе и науки о духе, особенности их 

методов.  Объяснение и понимание как научные методы. Объяснение в естественных и 

социально-гуманитарных науках. Специфика исторического объяснения. Понимание как 

метод социального познания. Роль герменевтики.    

30. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.  

Объяснение и понимание как научные методы. Диалогичность как основа комму-

никативности в науке. Роль диалога в античной науке. Объяснение и понимание как «не-

явный диалог». Специфика коммуникативности в естественных и социально-

гуманитарных науках.  

31. Природа и типы объяснений.  

Объяснение как метод научного познания. Риккерт, Виндельбанд и Дильтей о спе-

цифике объяснения в науках о природе. Дедуктивно-номологическая модель  научного 

объяснения. Альтернативные модели научного объяснения. Специфика объяснения в гу-

манитарном познании. 

32. Методы научного объяснения.  

Объяснение как метод научного познания. Типы объяснений: дедуктивный, при-

чинно-следственный, индуктивный. Структура причинного объяснения. Дедуктивно-

номологическая модель научного объяснения. 

33. Дедуктивно-номологическая  модель объяснения.  

Объяснение как метод научного познания. Дедуктивно-номологическая модель на-
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учного объяснения: эксплананс и экспланандум. Логические и эмпирическое условия 

адекватности объяснения.  

34. Альтернативные модели  научного объяснения.  

Альтернативные модели  научного объяснения в социально-гуманитарном позна-

нии. Риккерт, Виндельбанд, Дильтей об уникальности исторических событий. К. Поппер 

об отсутствии исторических законов. Типы альтернативных объяснений: интенциональ-

ные, телеологические, нормативные, практический силлогизм. Специфика исторического 

объяснения.   

35. Специфика понимания как научного метода. 

Понимание как метод социально-гуманитарного познания. Дильтей и Гадамер: 

герменевтика и специфика научного понимания. Проблема герменевтического круга. По-

нимание, истолкование,  интерпретация. Эмпатия. Фактор времени и герменевтика. 

36. Роль диалектики и метафизики в научном познании. 

Диалектика и метафизика  как философские методы. Принцип развития, принцип  

всеобщей связи и их отражение в диалектике и метафизике. Область применимости диа-

лектики и метафизики. Диалектика как теория и как метод. Элементы диалектического 

метода. Методологическая роль законов диалектики.    

37. Роль категорий диалектики в научном исследовании. 

Категории диалектики и их методологическая роль в процессе научного познания. 

Единичное и общее. Причина и следствие. Необходимость и случайность. Причина и 

следствие. Возможность и действительность.   

38. Системный подход в социально-гуманитарном познании. 

Становление системного метода. Отличие системы от аддитивных множеств. Сис-

темные качества. Система. Структура. Элемент. Принципы системного подхода. Система 

и ее окружение. 

39. Научная проблема и проблемная ситуация. 

Научная проблема как исходный пункт познания. Проблема в системе форм науч-

ного познания. Генезис научной проблемы. Решение проблем как условие развития науч-

ного знания. Специфика проблемной ситуации.  

40. Специфика методов социально-гуманитарных наук.  

Риккерт, Виндельбанд, Дильтей о методах наук о духе. Различие объекта естест-

веннонаучного и социально-гуманитарного познания. Место объяснения в системе наук о 

человеке и обществе. О. Конт о методе социологии. Понимание как метод социально-

гуманитарных наук.    

41. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 

Соотношение обыденного и научного познания. Цели и функции обыденного и на-

учного познания. Субъект обыденного и научного познания. Здравый смысл в науке. 

Влияние здравого смысла на развитие науки. 

42. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки». 

Система научных методов и исследовательские программы гуманитарных наук. 

Типология исследовательских программ по объекту и по методу. Т. Кун о парадигмах на-

учного познания. Парадигма и исследовательская программа.  

43. Натуралистическая исследовательская программа, ее специфика и методы 

познания. 

Исследовательская программа социально-гуманитарных наук. Роль О. Конта, Э. 

Дюркгейма, Г. Спенсера в становлении натуралистической исследовательской программы. 

Специфика объекта и метода натуралистических исследовательских программ.  

44. Специфика культурцентристской исследовательской программы. 

Культурцентристская исследовательская программа как альтернатива натурцен-

тризму. Методологические основания исследования культуры. Культура и цивилизация. 

Риккерт о месте ценностей в культурцентристской исследовательской программе. 

45. Методологическая роль философии в научном познании. 



 

18 

Философия и наука: различия и взаимосвязь. Философские основания науки. Фило-

софский метод в системе методов научного познания. Роль диалектики и метафизики  в 

научном познании. 

46. Контекст открытия и контекст обоснования его результатов. 

Научный метод в контексте научного открытия. Ф. Бэкон, Г. В. Лейбниц, Дж. 

Милль о роли метода в процессе открытия. Метод в контексте обоснования научного зна-

ния: позиция логического позитивизма. Эвристическая роль научного метода 

 

Б1.В.02 «Общая психология, психология личности, история психологии» 

 

1. Развитие представлений о природе психических явлений, задачах и структуре 

психологии. 
Исторические преобразования взглядов на природу психики, предмет и задачи пси-

хологии. Психические явления и их отличие от явлений, изучаемых другими науками. Де-

терминанты развития психологии. Психология и другие науки. Психология и философия. 

Психология и естествознание. Психология и социология. Психология и технические нау-

ки. Современная структура психологической науки, отрасли психологии. Значение психо-

логических знаний для жизни общества. 

 

2. Концепции фило- и онтогенеза психики в психологии 
История развития взглядов на природу и функции психики, детерминанты ее возник-

новения и развития. Антропопсихизм, панпсихизм, биопсихизм, нейропсихизм. Чувст-

вительность как критерий психики в концепции А.Н.Леонтьева. Современные концеп-

ции основных этапов развития психики в животном мире. Качественное своеобразие 

психики человека и условия ее формирования. Биогенетический, психогенетический, 

социогенетический и системный подходы к сущности психики человека. Феномен че-

ловека как единства природной, социальной, душевной и духовной реальности. Ос-

новные формы проявления психики у человека и их взаимосвязь. Этический кодекс 

психолога. 

3. Психология в период античности, Средние века и Новое время. Выделение пси-

хологии в самостоятельную науку. 

Натурфилософские представления о природе души. Софисты. Нравственная про-

блематика у Сократа. Учение Платона о душе и познании. Учение Аристотеля о душе - 

вершина развития античной психологии. Материалистическое учение о душе и познании 

Демокрита. 

Психологические идеи у арабоязычных мыслителей (Ибн аль-Хайсам, Ибн Сина, 

Ибн Рушд). Психологическая мысль в Средневековой Европе (Абеляр, Фома Аквинский, 

У.Оккам). Учения Ф.Бэкона и Т.Гоббса о познании. Психологическая проблематика в тру-

дах Дж.Локка. Постановка психофизической проблемы Р.Декартом; его учение о рефлек-

се. Учение Б.Спинозы о побудительных силах поведения, об аффектах и человеческой 

свободе. Психологическое учение Д.Гартли. 

Разработка учения о сознании, об аффектах (“страстях души”) Декартом. Психоло-

гические идеи Г.В.Лейбница. Сенсуализм в трудах французских мыслителей 18 в. 

(Ж.Ламетри, Э.Кондильяк, А.Гельвеций, Д.Дидро). Субъективно-идеалистическое учение 

Дж.Беркли. Английский ассоцианизм в 18 в. (Д.Юм, Т.Браун) .  
 

4. Выделение психологии в самостоятельную науку. 
Экспериментальная психология В.Вундта. «Животный магнетизм». Эволюцион-

ная теория Ч.Дарвина и др.открытия конца XIX века. Гипнотизм. Предпосылки выделения 

психологии в самостоятельную науку. Вюрцбургская школа. Исследования рефлекса чеш-

ским анатомом И. Прохаски. Исследования английского физиолога Ч. Белла и француз-

ского физиолога Ф. Мажанди. Исследования немецкого физиолога Г. Гельмгольца. Иссле-
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дования немецких ученых Густава Фехнера и Э. Вебера. Содержание физиологической 

(экспериментальной) психологии. Содержание психологии народов (культурно-

исторической психологии). Классификация методов экспериментальной психологии. 

 

5. Развитие психологии в России и за рубежом в конце 19 –20 вв.  
Психоаналитическая концепция З.Фрейда. Аналитическая психология К.Г.Юнга. Ин-

дивидуальная психология А.Адлера. Концепция развития личности К.Хорни. Концеп-

ция Э.Фромма. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Э.Толман, К.Халл). 

Гештальтпсихология – одно из важнейших направлений развития психологии в начале 

20 в. (М.Вертхаймер, К.Коффка, В.Келер). Принцип развития в общей психологии. 

6. Современное состояние психологии  
Развитие объективной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

В.М.Бехтерева. Российские психологи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, 

Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов). Философская психология в России 19 - начале 20 в. 

(К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

Теория психического развития Ж.Пиаже. Культурно-историческая концепция 

Л.С.Выготского. Психология развития в первой половине 20 в. (К.Бюлер, Э.Клапаред, 

А.Гезелл, Э.Эриксон). Развитие отечественной психологии в 20-60-х гг. 20 в. 

(С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник). Развитие отече-

ственной педагогической психологии (А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович). Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс) . 

 

7. Онтогенез психики. Основные научные подходы к проблеме развития психики 

человека. 

Особенности внутренней картины мира и механизм ее построения: отражение или мо-

делирование реальности. Психическая познавательная активность человека и модели-

рование мира. Содержание и структура познавательной сферы сферы человеческой 

психики. Познание и моделирование реальности. Основные способы моделирования 

мира человеком. Концепция ориентировочной деятельности человека. Характеристика 

ориентировочной основы деятельности, обучения и поведения человека. Соотношение 

и содержание понятий «психика», «личность», «человек», «индивид». 

 

8. Содержание и основные идеи Ж.Пиаже и У.Джемса на проблему развития чело-

века. Теория «Имманентного развития». 

9. Содержание и основные идеи Л.С.Выготского на проблему развития человека. 

Теория «Взаимосвязи развития и обучения». 

10. Содержание и основные идеи А.Маслоу и К.Роджерса на проблему развития чело-

века. Теория «развития посредством собственной активности». 

11. Стадиальность развития психики человека. Понятие стадии и их содержание. 

12. Стадии развития личности, установленные З.Фрейдом в теории «Психосексуаль-

ного развития личности». 

13. Стадии развития личности, установленные А.Маслоу в теории «Самоактуализа-

ции личности». 

14. Стадии развития личности, установленные Э.Эриксоном в теории «Развития че-

ловеческого Эго». 

15. Стадии развития личности, установленные Л.Кольбергом в теории «Морального 

развития детей». 

16. Понятие психологической школы. Признаки научной школы. Психологические 

школы в России и за рубежом. 

17. Школа Л.С.Выготского в истории отечественной и мировой психологической 

мысли.  
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18. Теория «Культурно-исторической обусловленности психики» Л.С.Выготского. 

19. Содержание и значение работы Л.С.Выготского «Исторический смысл психоло-

гического кризиса» для психологической науки. 

20. Жизненный путь, научные взгляды и исследовательская деятельность 

А.Н.Леонтьева. 

21. Понятие «деятельность» в научных изысканиях А.Н.Леонтьева и его учеников. 

22. Вклад П.Я.Гальперина в развитие отечественной и мировой психологии. Теория 

поэтапного формирования умственных действий и её применение в современной 

психологической практике. 

23. Научная деятельность и творческий путь в психологии Д.Н.Узнадзе. Концепция 

психологической установки в научном наследии Д.Н.Узнадзе. 

24. Жизнь и творчество Б.Г.Ананьева: мысли, практика, теории. Разработка 

Б.Г.Ананьевым положений теории индивидуальности личности. 

25. С.Л.Рубинштейн: жизнь, посвященная психологии. Место в теории психологии и 

практическое значение положений С.Л.Рубинштейна о единстве сознания и дея-

тельности. 

26. Взгляды К.К. Платонова на общую структуру психики человека. 

27. Психические познавательные процессы как объективная и субъективная реаль-

ность. 

28. Проблема ощущений в общей психологии. 

Психологическая характеристика различных видов ощущения. Восприятие в системе 

когнитивного взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры восприятия. 

Закономерности восприятия. Взаимодействие восприятия с другими познавательными 

процессами. Основные теории восприятия. Особенности восприятия в различных ус-

ловиях деятельности. Психологическая характеристика различных видов ощущения.  

 

29. Проблема восприятия в общей психологии. 
Восприятие в системе когнитивного взаимодействия человека со средой. Процессы 

и структуры восприятия. Закономерности восприятия. Взаимодействие восприятия с дру-

гими познавательными процессами. Основные теории восприятия. Особенности воспри-

ятия в различных условиях деятельности. 

 

30. Проблема внимания в общей психологии. 

Общее представление о внимании. Место внимания в структуре познавательной сферы 

деятельности. Внимание как функция внутреннего контроля. Внимание и сознание. Про-

извольное и непроизвольное внимание. Основные свойства внимания и способы их оцен-

ки. Методы активизации внимания. Роль внимания в различных видах деятельности  

 

31. Память и основные механизмы её функционирования. 

Мнемические функции и свойства. Гипотезы о психологических механизмах памя-

ти. Психологические теории памяти. Виды памяти. Связь памяти с другими психическими 

процессами. Память и научение. Овладение процессами памяти. Развитие памяти. Условия 

и приемы эффективного запоминания. Влияние различных условий деятельности на мне-

мические процессы. 

 

32. Психологические теории представлений. 

Представление как результат прошлого процесса восприятия. Представление и память. 

Понятие воображения. Место воображения в системе познавательных функций челове-

ка. Воображение и образное мышление. Разновидности воображения. Воображение и 

творчество. Роль воображения в практической деятельности психолога. Значение вооб-

ражения для эффективного выполнения определённых видов деятельности.  
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33. Проблема мышления. Интеллектуальная и эмоциональная стороны мышления. 

Разновидности мыслительных процессов. Мышление теоретическое и практиче-

ское. Концепция практического интеллекта Б.М.Теплова. Методы решения мыслительных 

задач. Культура человеческого мышления. Естественный и искусственный интеллект. 

Особенности мышления человека при выполнении различных видов деятельности. 

 

34. Речь как психический познавательный процесс и высшая психическая функция. 

Проблема речевой деятельности. Функции речи. Речь как средство познания. Внут-

ренняя и внешняя речь. Восприятие и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лу-

рия, Н.И. Жинкина и других отечественных психологов в познание психологических ме-

ханизмов речи. Понятие о психолингвистике, психосемантике и нейролингвистическом 

программировании. Речь человека в различных видах деятельности. Значение речи для 

профессиональной деятельности психолога. 

 

35. Эмоции: основные виды и свойства. Эмоциональные состояния человека и дея-

тельность. 

Особенности эмоциональной сферы человеческой психики. Понятие об эмоциях и чувст-

вах. Структура эмоционального процесса. Эмоциональные факторы среды. Компоненты 

эмоции. Эмоциональные действия и отреагирование эмоций. Разновидности эмоций. Кри-

терии их классификации.  

36. Теории эмоций и чувств в общей психологии. 

Основные теории эмоций. Физиологические, психологические и социально-

психологические концепции. Теория дифференциальных эмоций К.Изарда; когнитивная 

теория эмоций Шехтера. Информационная теория эмоций (П.В.Симонов, К.Прибрам и 

др). Исследование эмоций П.М. Якобсоном, В.К. Вилюнасом, Я. Рейковским и другими 

отечественными и зарубежными авторами. Эмоции и профессиональная деятельность 

психолога.  

37. Соотношение и различия эмоций и чувств человека. Классификационные под-

ходы к исследованию чувств. 

Соотношение эмоций и чувств. Специфика чувств человека и их отличие от эмоций. Клас-

сификация человеческих чувств. Свойства чувств. Характеристика отдельных чувств. Ди-

агностика чувственной сферы человека. Психологическая характеристика чувств. Чувст-

венный мир и мир чувств. 

38. Психология воли и волевых качеств человека. 

Особенности волевой регуляции психической активности. Волевое усилие и воле-

вое действие. Произвольные психические функции и воля. Волевые процессы и свойства 

личности. Воля и эмоции человека. Воля и интеллект человека. Воля и мотивация. Основ-

ные теории воли. Исследование психологии воли В.И. Селивановым,                      В.А. 

Иванниковым и другими психологами. Проявление волевых качеств личности в различ-

ных условиях профессиональной деятельности. 

39. Воля и волевые процессы. Основные черты волевого поступка. 

Структура волевого действия. Волевая регуляция поведения и деятельности. 

Понятие воли. Теории воли. Основные признаки волевого акта. Структура волевого про-

цесса. Соотношение воли и сознания. 

40. Потребности как основа психической активности человека. Развитие взглядов 

и подходов к изучению потребностей. 

Классификация потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и дру-

гие мотивационные факторы. Функции потребностей в психической активности человека. 

Динамика потребностей. Основные теории. Концепция потребностей А. Маслоу. Потреб-

ности в понимании Х. Мюррея. Потребности в структуре деятельности человека. Потреб-

ности человека и профессиональный выбор.  

41. Проблема мотива в психологических исследованиях отечественных и зарубеж-
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ных ученых. 

Мотивы активности людей. Ценности, интересы, нормы как мотивационные обра-

зования. Мотивационные процессы и личностные структуры. Типы мотивации. Вклад оте-

чественной психологии в познание мотивации человека. Взгляды С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, В.С. Мерлина и других психологов. Подход В.К. Вилюнаса к психологическим 

механизмам мотивации. 

Динамическая теория мотивации К.Левина. Концепция мотивации достижения     

(Дж. Аткинсон). Новейшие психологические теории мотивации. Анализ проблемы моти-

вации Х. Хекхаузеном. Проблема динамики мотивов профессиональной деятельности 

психолога. 

 

42. Психологическая структура деятельности как предмет исследований психоло-

га. 

Научное определение понятия «личность» Наличие множества определений 

данного понятия, как фактора многогранности и сложности феномена личности. Различие 

в содержании и объеме понятий индивид, личность, индивидуальность. Направленность 

личности. Проблема оценки большого количества близких к друг к другу и альтернативных 

теорий личности. Подходы к разрешению данной проблемы мирового научного сообщества. 

Значение исследования личности. Обязательность эмпирической проверки научных идей. 

Преимущества эмпирического подхода к изучению личности. 

 

43. Личность человека. Нормативно-ценностный и объективно-научный подходы. 

Структура личности как ключевой компонент теории личности. Различные подходы к по-

ниманию структуры личности. Представление о личности как «комплексе коррелируемых 

свойств индивида», «созвездии черт».  Типологический подход к исследованию личности. 

Основные положения теории личности в творчестве отечественных и зарубежных психо-

логов. 
 

44. Индивидуально-типологических характеристик в психологии личности. 

Психология и психофизиология темперамента. Темперамент как совокупность пси-

ходинамических свойств человека. История изучение темперамента: вклад Гиппократа, 

Галена, И. Канта, И.П. Павлова и др. Концепция темперамента В.С. Мерлина и Я. Стре-

ляу. Значение исследований Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина для познания темперамента. 

Обобщение данных о темпераменте в работах В. Русалова. Методы психодиагностики 

темперамента. Влияние темперамента психолога на особенности выполнения задач пси-

хопрофилактики и психокоррекции. Отечественные и зарубежные подходы к темперамен-

ту как психическому свойству личности. 

 
45. Способности личности как объективная и субъективная реальность. 

Двойственность понятия способностей. Способности как пластичность и развивае-

мость личности. Способности как деятельностный потенциал личности. Разновидности 

способностей и критерии их классификации. Соотношение интеллекта и способностей. 

Проблема методов практического раскрытия способностей. Значение теории способностей 

в профессиологии. Теории способностей. Методы диагностики способностей (Д. Векслер, 

Р. Амтхауэр, Г. Айзенк и др.). Способности к профессиональной психологической дея-

тельности. 

 

46. Характер как система отношений. Структура характера. Характеристики лич-

ности. 

История изучения проблемы характера. Характер человека как основа его стабиль-

ности, энергии и индивидуальности. Структура характера. Типы характеров. Э.Фромм о 

социальных характерах. Методы изучения и оценки характера. Акцентуации характера. 
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Понятие акцентуации личности и характера. Концепция К. Леонгарда. Концепция А.Е. 

Личко. Типы и разновидности акцентуаций: гипертимность, циклоидность, лабильность, 

сензитивность, шизоидность, истероидность и др. Психодиагностика акцентуаций. Прояв-

ление акцентуаций в условиях профессиональной психологической деятельности. Взгляды 

зарубежных психологов на природу человеческого характера. 

 

47. Ценностные ориентации и направленность личности.  

Основные компоненты полной теории личности, раскрывающие ее концептуальную 

область, содержание теории и границы ее применения: структура личности, мотивация, 

развитие личности, психическое здоровье, психопатология, изменение личности с помо-

щью психотерапевтического воздействия. 

 

48. Самосознание и «Я-концепция» личности. 

Роль самооценки, "Я-образа", "Я-концепции" в интеграции личности. Личность как 

проявление единства ценностей, интеллекта, характера, темперамента, "Я-концепции", со-

циальной и профессиональной компетентности. 

Понятие о мотивах поведения человека. Мотивация как проявление потребностей 

личности Осознанные и неосознанные мотивы Роль самосознания в становлении «образа-Я», 

«Я-концепции». Современные теории «Я-концепции» человека. Психологическая сущность 

«Я-концепции» личности. Структура и функции «Я-концепции» личности. «Образ-Я» и 

«Я-концепция» личности. Самооценка и «Я-концепция» человека. «Я-концепция» и само-

актуализация личности.  

 
49. Проблема ценностей человека в психологии. 

Человеческие потребности и ценности. Личностная иерархия ценностей человека. 

Место ценностей в психической активности людей. Механизм усвоения ценностей. На-

правленность, ценностные ориентации личности. Структура направленности личности. 

Ценности профессиональной психологической деятельности и ценности психолога. Про-

фессиональная направленность психолога.  
50. Направленность и самоопределение как единицы развития личности. 

Направленность как системообразующий компонент личности. Направленность в струк-

туре личности в концепциях С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, Б.А. Сосновского, Не-

марк и др. Роль направленности становлении личности. Содержательная характеристика 

направленности личности. 

 

51. Проблема самосознания, его структура, уровни, этапы развития. 

Самопознание и рефлексия. Компоненты самосознания. Сознание собственной идентич-

ности. Развитие представлений человека о себе самом. Ошибки самопознания и самосоз-

нания. Источники информации человека о собственной личности. Самоопределение, са-

моконтроль, саморегуляция, самовоспитание личности..  

 
3. Третий вопрос по циклу «Научно-исследовательская деятельность»: 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Научные школы и теории современной психологии» 

 

1. Понятие научной школы.  

Система классификаций многообразия научных школ 

2. Экологическая психология. 

Понятие экологической психологии, предмет, задачи. Проблемы экологической 

психологии. Характеристика основных направлений экологической психологии. 

3. Психологии жизненного пути как психологическая школа 21 века. 
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Основы психологии жизненного пути личности как самостоятельной отрасли пси-

хологической науки. Анализ отечественных и зарубежных концепций жизненного пути. 

4. Перспективы развития исторической психологии. 

Современное состояние и возможные перспективы развития исторической психо-

логии. 

5. Теоретические основания когнитивного направления в психологии (Ж. Пиаже)  

Основные направления исследований в области восприятия, мышления, памяти и 

речи. Развитие идей Ж. Пиаже о мышлении в работах Х. Паскуаль-Леоне. 

6. Современные исследования в области психологии восприятия (Ш. Ульман, 

Б. Беннетт). 

Вычислительный подход к восприятию (Д. Марр, Ш.Ульман). Математическая мо-

дель восприятия Б. Беннетта. 

7. Развитие исследований в области психологии внимания (Д. Бродбент, У. 

Найссер, Д. Канеман). 

Внимание как психический познавательный процесс в концепциях Д. Бродбента, Э. 

Трейсмана, Д. Нормана, О. Неймана. Внимание как предвосхищение в подходе У. Найссе-

ра. Ресурсный подход к вниманию Д. Канемана. 

8. Взгляды Р.Аткинсона, Д. Нормана, Э. Хоффмана на мышление как психиче-

ский познавательный процесс. 

Развитие представлений о мышлении Р.Аткинсоном, Д. Норманом и Э. Хоффма-

ном. 

9. Психолингвистика и значение психолингвистической школы для развития 

представлений о мышлении и языке (Ч.Осгуд, Т. Себеока). 

Развитие идей психолингвистики (Ч. Осгуд, Т. Себеока) на современном этапе. 

10. Бихевиоризм и необихевиоризм (Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Б. Скин-

нер). 

Прагматизм и функционализм: базовые научные принципы современного необихе-

виоризма. Решение проблемы объективности психологического исследования в современ-

ном бихевиоризме. Оперантный бихевиоризм Б. Скиннера. Современные технологии 

управления поведением людей (Э.Ч.Толмен), манипулятивное поведение (К.Л. Халл) как 

результат научной активности необихевиористов 

11. Гештальтпсихология и ее значение для современного развития науки 

(М.Вертгеймер, В.Кёлер, К.Левин). 

Решение проблемы целостности в гештальтпсихологии. Исследования зрительного 

восприятия как основы для создания гештальт теории. Распространение идей гештальта на 

восприятие событий (Б.В. Зейгарник), социальных явлений (К. Левин). Ф. Перлз как осно-

воположник гештальт терапии. Практические аспекты современной гештальт-психологии. 

12. Фрейдизм и неофрейдизм (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г. Сал-

ливан, Э. Фромм). 

Психоанализ 3. Фрейда. Проблема бессознательного в психологии. Индивидуаль-

ная психология А. Адлера. Аналитическая психология К. Юнга. Эго-психология. Неоф-

рейдизм и его варианты. Концепция человека и личности в глубинной психологии. 

13. Развитие представлений о механизмах психологической защиты на совре-

менном этапе. 

Понятие психологической защиты. Механизмы психологической защиты. Развитие 

представлений о психологической защите 

14. Гуманистическая школа психологической науки (К. Роджерс, А. Маслоу, 

Э.Фромм). 

Гуманистические ценности в психологических взглядах К. Роджерса. Концепция А. 

Маслоу о самоактуализации личности. Э. Фромм о социальном характере и его зависимо-

сти от экономического состояния общества.  

15. Логотерапия как теория и как практика (В.Франкл). 
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Логотерапия В. Франкла, как результат его теоретических взглядов на смысл жиз-

ненного существования. 

16. Современные идеи гуманистической психологии (И.Ялом, Х. Букай, В. Са-

тир). 

Развитие идей гуманизма на современном этапе. (И. Ялом, Х.Букай). 

17. Психологические школы второй половины 20 века в России. 

Взгляды М.Г. Ярошевского на типологию и особенности функционирования науч-

ных школ. Многообразие научных школ в российской психологической науке. 

18. Научная школа С.Л. Рубинштейна 

Деятельный подход в психологии. Общая теория психологии мышления. Объек-

тивная действительность. 

19. Научная школа А.Н. Леонтьева 

Категория деятельности. Принцип предметности деятельности. Действия и опера-

ции. 

20. Научная школа П.Я. Гальперина 
Теория поэтапного формирования умственных действий. Теория языкового созна-

ния, теория внимания 

21. Научная школа Д.Б. Эльконина 
Теории периодизации детского развития и детской игры. «Развивающее обучение». 

22. Научная школа А.Р. Лурия. 

Идея системного строения высших психических функций, их изменчивости, пла-

стичности, прижизненный характер их формирования, их реализации в различных видах 

деятельности. Взаимоотношения наследственности и воспитания в психическом развитии.  

23. Российские научные школы в социальной психологии. 

24. Российские научные школы этнопсихологии. 

Проблематика: причины особого внимания к этнопсихологии в России. Отличия во 

взглядах на этнопсихологию в нашей стране; специфика отечественных этнопсихологиче-

ских исследований (И.М.Сеченов, В.М.Бехтерев, Г. Г. Шпет, Л. С. Выготский). 

25. Научные школы России в области психологии труда. 

История отечественной прикладной психологии труда. Основные проблемы инже-

нерной психологии и эргономики 

26. Научные школы в области нейро - и патопсихологии  России. 

Этапы развития представлений в области нейро - и патопсихологии  России. Пред-

ставители научных школ. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Стресс-менеджмент в профессиональной деятельности» 

 

1. Проблема стресса в жизни современного общества.  

Основные сферы изучения стресса в прикладных психологических исследованиях. 

2. Стресс и адаптация.  

Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на личностном и поведенче-

ском уровнях. 

3. Стресс и здоровье человека.  

Понятие психического здоровья. Критерии оценки влияния стресса на здоровье че-

ловека. 

4. История развития исследований стресса. 

Исследование стресса в физиологии и психологии. Основные этапы. 

5. Классическая концепция стресса Г. Селье.  

Общий адаптационный синдром, основные закономерности проявлений и развития. 

Вклад естественнонаучной традиции в развитие психологических исследований стресса. 

6. Физиологический и психологический стресс. 



 

26 

Различия в механизмах формирования. Основные субсиндромы проявлений стрес-

са. Связь с успешностью поведенческой адаптации. 

7. Комплексный подход к анализу проявлений стресса. 

Основные классы диагностических методов, примеры конкретных методик. Спосо-

бы интеграции данных в зависимости от типа диагностических задач. 

8. Основные современные подходы к изучению стресса.  

Сравнительная характеристика подходов. 

9. Экологический подход к изучению стресса.  

Трактовка понятия стресс в рамках парадигмы соответствия «личность-среда» и 

методология исследований. 

10. Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса.  

Субъективный образ проблемной ситуации и роль механизмов когнитивной оценки 

в формировании стрессовых реакций. 

11. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы).  

Индивидуальные стили «совладающего поведения» (модель С. Хобфолла). Воз-

можности целенаправленного формирования адекватных стратегий преодоления стресса. 

12. Трансактный подход к изучению стресса.  

Модель Т. Кокса и возможности ее практического использования. 

13. Регуляторный подход к изучению стресса.  

Синдромы острого и хронического стресса, их негативные последствия. 

14. Понятие «экстремальности» и экстремальных условий деятельности.  

Абсолютная и относительная экстремальность. Классификация факторов прямого и 

опосредующего влияния на степень экстремальности ситуации. 

15. Стресс и состояния психической напряженности.  

Операциональная и эмоциональная напряженность, роль мотивационно-

личностных факторов в их развитии. Формы проявления состояний эмоциональной на-

пряженности. 

16. Стадии переживания критических жизненных ситуаций (модель Хоровитца).  

Закономерности динамики и психологическая характеристика каждой из стадий. 

Особенности психологической помощи на каждой из них. 

17. Основные психологические составляющие переживаний хронического стресса. 

Фиксация негативных проявлений в форме устойчивых индивидуально-личностных 

характеристик поведенческих нарушений. 

18. Изменения в поведении при длительном переживании стресса.  

Формирование поведенческих риск-факторов для здоровья человека. Тип А пове-

дения. 

19. Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания 

стресса. 

Синдром выгорания. 

20. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсив-

ного переживания стресса.  

Посттравматический стресс. 

21. Проблема управление стрессом.  

Взаимосвязь диагностической и профилактической направленности работы как ос-

нова современных технологий стресс-менеджмента. 

22. Психопрофилактика и коррекция стресса.  

Объектная и субъектная парадигмы. Общая классификация методов борьбы со 

стрессом. 

23. Опосредующие методы профилактики и коррекции стресса (объектная па-

радигма).  

Примеры используемых средств. 

24. Непосредственные методы воздействия на состояние человека.  
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«Пассивный» и активный субъект психопрофилактики. Примеры средств «внешне-

го» воздействие на состояние человека. 

25. Психологическая саморегуляция состояний.  

Основные классы методов и техник. Программы обучения навыкам саморегуляции 

и управления стрессом. 

26. Организационные формы использования методов профилактики и управ-

ления стрессом в прикладных условиях.  

Оценка эффективности использования методов оптимизации состояния человека 

при проведении индивидуальной и групповой психокоррекционной работы. 

  

2.3. Критерии оценки государственного экзамена 
 

В качестве критериев оценки ответа являются: 

- полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- аргументированность ответа обучающегося; 

- способность анализировать и сравнивать различные подходы решения поставлен-

ной проблемы; 

- готовность обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по существу эк-

заменационного билета. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного ис-

пытания. 

При проведении государственного экзамена по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки», направленность (профиль) «Общая психология, психология 

личности, история психологии» устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» - вопросы экзаменационного билета раскрыты полностью; ло-

гично и последовательно изложен материал; ответы обучающегося аргументированы; 

обучающийся способен анализировать и сравнивать различные подходы решения постав-

ленной проблемы; обучающийся готов отвечать на дополнительные вопросы по существу 

экзаменационного билета. 

Оценка «хорошо» - при ответе на  вопросы экзаменационного билета могут быть 

допущены отдельные незначительные неточности; логично и последовательно изложен 

материал; ответы обучающегося аргументированы; обучающийся способен анализировать 

и сравнивать различные подходы решения поставленной проблемы; обучающийся готов 

отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета. 

Оценка «удовлетворительно» - вопросы экзаменационного билета раскрыты не 

полностью; материал изложен без грубых ошибок; аргументированы ответы обучающего-

ся; обучающийся способен анализировать и сравнивать различные подходы решения по-

ставленной проблемы; при ответе на дополнительные вопросы по существу экзаменаци-

онного билета допущены серьезные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» - вопросы экзаменационного билета не раскрыты; 

материал изложен с грубыми ошибками; ответы обучающегося не аргументированы; обу-

чающийся не способен анализировать и сравнивать различные подходы решения постав-

ленной проблемы; обучающийся не готов отвечать на дополнительные вопросы по суще-

ству экзаменационного билета. 

 

2.4. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 
 

Основная литература: 



 

28 

1. Диянова, З. В.  Психология личности. Закономерности и механизмы развития лич-

ности : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454068 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Елисеев, О. П.  Практикум по психологии личности : учебник для вузов / О. П. 

Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453125 (дата обраще-

ния: 23.04.2020). 

3. Кавун, Л. В.  Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное по-

собие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453222 (дата обращения: 23.04.2020). 

4. Розин, В. М.  Психология личности. История, методологические проблемы : учеб-

ное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455335 (дата обращения: 21.04.2020). 

5. Бехтерев, В. М. Объективная психология / В. М. Бехтерев. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2019. — 551 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07704-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438601. 

6. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практиче-

ское пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438406. 

7. Воин, А.М. Единый метод обоснования научных теорий : монография / А.М. Воин. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 269 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-8959-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457517 

8. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07471-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437761 

9. 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. - 459 с.: ил. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 

10. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. 

Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846  

11. Гребенюк, Н.И. Стилистика русского научного дискурса: учебное пособие / Н.И. 

Гребенюк, С.В. Гусаренко ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
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верситет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 179 с.: табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457967 

12. Леонтьева, В. Л. Психология : учебное пособие для вузов / В. Л. Леонтьева. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-9916-9973-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438264.  

13. Лёвкин, В. Е. Психические состояния : учебное пособие для вузов / В. Е. Лёвкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09655-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437339. 

14. Пивоев, В.М. Методология гуманитарного знания : монография / В.М. Пивоев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 525 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-7155-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687 

15. Психологическая помощь : практическое пособие / Е. П. Кораблина, И. А. Акинди-

нова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Профессиональ-

ная практика). — ISBN 978-5-534-08536-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438883. 

16. Сарычев, С. В. Социальная психология. Практикум : учеб. пособие для вузов / С. В. 

Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 107 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

03251-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/socialnaya-psihologiya-praktikum-438381 (дата обращения: 

04.04.2019). 

17. Сеченов, И. М. Психология поведения. Избранные труды / И. М. Сеченов. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-07905-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437895 

18. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 

19. Философия и методология науки : учебное пособие / Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Д.В. 

Филюшкина, М.Т. Асланова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 260 с. - Библиогр.: 

с.244-247. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713 

 

Дополнительная литература:  

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. 

Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с.: ил. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. 

И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. 

— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432114 

3. Виндекер, О. С. Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учеб. посо-

бие для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 75 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Режим доступа : www.biblio-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
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online.ru/book/differencialnaya-psihologiya-prikladnye-aspekty-438567 

4. Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-07290-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-

izbrannye-raboty-437740 

5. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое 

пособие / А.Ю. Гончарук. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-9158-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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3. Организация подготовки и представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1. Организация подготовки и представление научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кан-

дидата наук (далее – «НКР (диссертация)») должна быть научно-квалификационной рабо-

той, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретиче-

ские положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-

экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вно-

сит значительный вклад в развитие страны. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать крите-

риям, установленным для НКР (диссертации) в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней»: 

- в работе должно содержаться решение научной задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснован-

ные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие сущест-

венное значение для развития страны; 

- НКР (диссертация) должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигае-

мые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора НКР (диссер-

тации) в науку; 

- в НКР (диссертации), имеющей прикладной характер, должны приводиться све-

дения о практическом использовании полученных автором НКР (диссертации) научных 

результатов, а в НКР (диссертации), имеющей теоретический характер, - рекомендации 

по использованию научных выводов; 

- предложенные автором НКР (диссертации) решения должны быть аргументиро-

ваны и оценены по сравнению с другими известными решениями; 

- основные научные результаты НКР (диссертации)  должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются ос-

новные научные результаты НКР (диссертации), в рецензируемых изданиях должно 

быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, обще-

ственных и гуманитарных наук - не менее 3; в остальных областях - не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты НКР (диссер-

тации), в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на се-

лекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в уста-

новленном порядке. 

НКР (диссертация) в печатном виде, переплете в одном экземпляре должна 
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быть представлена аспирантом на кафедру не менее чем за четыре месяца до начала 

ГИА, где назначается дата предварительного рассмотрения НКР (диссертации) на заседа-

нии кафедры (предзащита). 

Проект научного доклада в электронном виде должен быть представлен аспиран-

том на кафедру не менее чем за два месяца до государственной итоговой аттестации. 

Научный руководитель осуществляет представление НКР (диссертации) и текста 

Научного доклада на проверку в САП (проверка корректности заимствований в пись-

менных работах). 

Проведение проверки корректности заимствований в письменных работах прово-

дится в соответствии с Положением о проверке корректности заимствований в письмен-

ных работах обучающихся по программам высшего образования в Российском государст-

венном социальном университете, утвержденным приказом РГСУ. 

Требования кафедры, предъявляемые к оригинальности текста: 

- оригинальность текста НКР (диссертации) должна быть не менее 85 %; 

- оригинальность текста Научного доклада должна быть не менее 90 %. 

Если процент оригинальности меньше указанных выше показателей, то аспирант не 

допускается к предварительному рассмотрению на заседании кафедры НКР (диссертации) 

(предзащите). 

Рецензенты (2 внутренних / 1 внутренний и 1 внешний), назначенные кафедрой, 

проводят анализ текста НКР (диссертации) и представляют письменные рецензии (При-

ложение № 2) на НКР (диссертацию) не позднее чем за 14 календарных дней до предва-

рительного рассмотрения на заседании кафедры НКР (диссертации) (предзащита). 

Рецензент по НКР (диссертации) должен иметь ученую степень доктора или канди-

дата наук, и являться специалистом по направлению представленной НКР (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями не позднее чем за 7 календар-

ных дней до предварительного рассмотрения на заседании кафедры НКР (диссерта-

ции) (предзащита). По результатам представления на выпускающей кафедре основных 

результатов выполненной НКР (диссертации) обучающимся (предзащита) оформляется 

расширенная выписка из заседания кафедры с рекомендацией к защите и проект заключе-

ния организации на НКР (диссертацию). 

НКР (диссертация), рецензии и расширенные выписки из протоколов заседаний 

кафедр с рекомендацией к защите передаются в Отдел сопровождения работы аспиранту-

ры и докторантуры в течение 14 календарных дней с даты последнего представления на 

выпускающей кафедре основных результатов выполненной НКР (диссертации) обучаю-

щимся (предзащита). 

3.2. Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
НКР (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист (Приложение № 3);  

б) оглавление; 

в) текст НКР (диссертации), включающий в себя введение, основную часть, заклю-

чение, список литературы (а также – при необходимости – список сокращений и условных 

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

Введение к НКР (диссертации) включает в себя обоснование актуальности избран-

ной темы, обусловленной потребностями теории и практики; степень разработанности в 

научной и научно-практической литературе; цели и задачи исследования, научную новиз-

ну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы проведен-

ных научных исследований; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и 

апробацию результатов. 

Основная часть текста НКР (диссертации), представляет собой изложение теорети-

ческих и практических положений, раскрывающих предмет НКР (диссертации); а также 

может содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости). 
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В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы и под-

разделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении НКР (диссертации) излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Оформление НКР (диссертации) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 

7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформле-

ния, утвержденного приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-СТ. 

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

(диссертации) вшивается файл (для хранения рецензий, отчета о проверке в системе Ан-

типлагиат-ВУЗ). 

3.3. Оформление структурных элементов научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1. Общие правила оформления: 

НКР (диссертация) должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 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 НКР (диссертации) должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, пра-

вое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым 

по всему тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы НКР (диссертации), включая иллюстрации и приложения, нумеруют-

ся по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, 

на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и 

т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

2. Оформление титульного листа: 

Титульный лист является первой страницей НКР (диссертации). На титульном лис-

те приводят следующие сведения: 

- наименование университета; 

- фамилию, имя, отчество аспиранта; 

- название темы НКР (диссертации); 

- код, наименование направления подготовки и направленности (профиля) подго-

товки; 

- шифр и наименование специальности (указывается по Номенклатуре специаль-

ностей научных работников); 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, инициалы научного руководителя, ученую степень и ученое звание 

(полностью); 

- место и год написания НКР (диссертации). 

3. Оформление оглавления: 

Оглавление - перечень основных частей НКР (диссертации) с указанием страниц, 

на которые 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. 

4. Оформление текста НКР (диссертации): 

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

т.п.) НКР (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-

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
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лами. 

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

ствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в НКР (диссертации) результатов научных работ, выполненных 

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

это обстоятельство. 

Библиографические ссылки в тексте НКР (диссертации) оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

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

Иллюстрации, используемые в НКР (диссертации), размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в прило-

жении к НКР (диссертации). Допускается использование приложений нестандартного 

размера, которые в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюст-

рации должны быть приведены ссылки в тексте НКР (диссертации). При ссылке следует 

писать слово "Рисунок" с указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Таблицы, используемые в НКР (диссертации), размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в прило-

жении к НКР (диссертации). Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей или в пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тек-

сте НКР (диссертации). При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номе-

ра. Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформля-

ют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

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 

НКР (диссертации) следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне 

формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

5. Оформление списка сокращений и условных обозначений: 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в НКР 

(диссертации) сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или ус-

ловных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при 

первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень сле-

дует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоми-

нания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа - их детальную 

расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении НКР (диссертации). 

6. Оформление списка терминов: 

При использовании специфической терминологии в НКР (диссертации) должен 

быть приведен 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 отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в ог-

лавлении НКР (диссертации). Список терминов оформляют в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р 1.5. 

7. Оформление списка литературы: 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

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

ности в соответствии с принятой системой классификации. При хронологическом порядке 

группировки библиографические записи располагают в хронологии выхода документов в 

свет. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется до-

полнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1. 

8. Оформление приложений: 

Материал, дополняющий основной текст НКР (диссертации), допускается поме-

щать в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический ма-

териал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный мате-

риал. Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен 

быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый 

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

списка указывают в оглавлении НКР (диссертации). Список располагают после списка ли-

тературы. Приложения располагают в тексте НКР (диссертации) или оформляют как про-

должение 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 ну-

мерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумера-

цию. В тексте НКР (диссертации) на все приложения должны быть даны ссылки. Прило-

жения располагают в порядке ссылок на них в тексте НКР (диссертации). Приложения 

должны быть перечислены в оглавлении НКР (диссертации) с указанием их номеров, за-

головков и страниц. Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, анало-

гичный титульному листу основного тома НКР (диссертации) с добавлением слова "При-

ложения", и самостоятельное оглавление. Наличие тома "Приложения" указывают в ог-

лавлении первого тома НКР (диссертации). Приложения оформляют в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.105. 

 

3.4. Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад представляет собой краткое изложение проведенных обучающим-

ся научных исследований. В Научном докладе излагаются актуальность, цели и задачи ис-

следования, объект и предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, методология и методы исследования, краткое изложение теоретических 

положений НКР (диссертации), личный вклад аспиранта, конкретные выводы по исследо-

ванию, возможные пути и перспективы продолжения исследования, приводится список 

публикаций обучающегося, в которых отражены основные научные результаты НКР (дис-

сертации). 

Публичное представление Научного доклада является обязательным компонентом 

ГИА обучающегося. 

Научный руководитель дает письменный отзыв (Приложение № 1) на подготов-

ленный Научный доклад обучающегося не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

начала проведения государственных аттестационных испытаний. 
На Научный доклад представляется не менее одного внешнего отзыва. 

Внешний отзыв представляется работниками иной образовательной организации, 

сотрудниками НИИ, практическими работниками различных предприятий, организаций и 
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учреждений - представителей работодателей, являющиеся специалистами соответствую-

щего направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Внешний отзыв не может готовить лицо, входящее в состав ГЭК или лицо, являю-

щееся председателем ГЭК. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с внешним от-

зывом и отзывом научного руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

представления Научного доклада. 

Обучающийся, допущенный к представлению Научного доклада, обязан за две не-

дели до представления Научного доклада сдать на соответствующую кафедру готовый 

Научный доклад в одном экземпляре в печатном виде, а также на электронном носи-

теле. 

Тексты Научных докладов, за исключением текстов Научных докладов, содержа-

щих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов научных докладов в электронно-библиотечной системе организации, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомоч-

ных заимствований устанавливается Положением о проверке корректности заимствований 

в письменных работах обучающихся по программам высшего образования в Российском 

государственном социальном университете. 

Научный доклад, отзыв научного руководителя, внешний отзыв, расширенная 

выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к защите и проект за-

ключения организации на подготовленную НКР (диссертацию) передаются Отделом 

сопровождения работы аспирантуры и докторантуры в ГЭК не позднее чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты Научного доклада. 

Председатель ГЭК открывает заседание комиссии, оглашает фамилию, имя, отчест-

во выпускника, тему НКР (диссертации), научного руководителя и рецензента. 

Обучающемуся предоставляется не более 10 минут для представления Научного 

доклада. В ходе представления доклада с использованием электронной презентации обу-

чающийся даёт общую характеристику НКР (диссертации), кратко раскрывает содержание 

глав НКР, вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая зна-

чимость приведенных результатов исследований. 

После доклада обучающегося члены ГЭК задают вопросы. После ответа обучающе-

гося на вопросы, председатель ГЭК оглашает отзыв научного руководителя и рецензию на 

работу (научный руководитель и рецензент могут выступать в ходе представления науч-

ного доклада обучающимся). Обучающемуся предоставляется право ответа на замечания 

рецензента. Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы и общую характеристику ответа 

обучающегося на вопросы и замечания рецензента. 

Продолжительность защиты представленного Научного доклада, как правило, 

составляет не более 20 минут. 

По окончании представления Научного доклада обучающимися, объявляется сове-

щание, на котором присутствуют только члены ГЭК. На совещании обсуждается доклад и 

представление доклада каждого обучающегося. По итогам обсуждения в протоколы и ве-

домость выставляются оценки. 

По итогам совещания ГЭК результаты представления Научного доклада оглашают-

ся обучающимся. 

 

3.5. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) Титульный лист (Приложение № 4). 

б) Введение (актуальность, цели и задачи исследования, объект и предмет исследо-

вания, научная новизна, теоретическое и практическое значение, методология и методы 
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исследования). 

в) Содержание исследования (краткое изложение теоретических положений НКР 

(диссертации) раскрывает пункты новизны, вклад аспиранта (апробация, участие в НИР, 

публикации, зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 

свидетельства) и пр.). 

г) Выводы (конкретные выводы по исследованию, основной научный результат, 

полученный автором (указывается внедрение результатов исследования), возможные пути 

и перспективы продолжения работы. 

д) Литература (список основных источников литературы включает библиографиче-

ские записи на документы, на которые есть ссылки в тексте Научного доклада), опублико-

ванные работы автора по теме исследования). 

Требования к переплету: 1) переплет на пластиковой пружине; 2) после титульно-

го листа Научного доклада вшивается файл (для хранения отзыва, рецензии, отчета о про-

верке в системе Антиплагиат-ВУЗ); 3) обложка прозрачная. 

 

3.6. Оформление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

1. Общие правила оформления: 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов.  

Общий объем Научного доклада не должен превышать 1 а.л (1 а.л. - примерно 22–

23 машинописные страницы А-4 на русском языке при стандартном заполнении). 

Страницы Научного доклада 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 Научного доклада, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

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

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

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

2.Оформление титульного листа: 

На титульном листе Научного доклада приводят следующие сведения: 

- наименование университета; 

- фамилию, имя, отчество аспиранта; 

- название темы НКР (диссертации); 

- фамилию, инициалы научного руководителя; 

- место и год написания НКР (диссертации). 

3.Оформление текста Научного доклада: 

Правила оформления текста Научного доклада идентичны правилам оформления 

НКР (диссертации). 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках. Шрифт Times New 

Roman 14, через 1,5 интервала, поля (левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, ниж-

нее – 20мм), абзацный отступ одинаковые по всему тексту и равен пяти знакам. 

4. Оформление списка публикаций аспиранта: 

Список публикаций аспиранта должен включать библиографические записи на 

опубликованные аспирантом материалы НКР (диссертации). Библиографические записи в 

списке публикаций аспиранта оформляют согласно ГОСТ 7.1. 

 

3.7. Критерии оценки представления научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

В качестве критериев оценки представления Научного доклада выделяются: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат, обоснованность выво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%252525259C%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252588%25252525D0%25252525B8%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BF%25252525D0%25252525B8%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B0%25252525D1%252525258F_%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B8%25252525D1%2525252586%25252525D0%25252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525D0%25252525A0%25252525D1%2525252583%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BA%25252525D0%25252525B8%25252525D0%25252525B9_%25252525D1%252525258F%25252525D0%25252525B7%25252525D1%252525258B%25252525D0%25252525BA
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дов и рекомендаций; 

- соответствие работы профилю направления подготовки; 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала 

и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента; 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Результаты представления Научного доклада определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационно-

го испытания. 

Оценка «отлично»: 

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в кон-

кретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении на-

учных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значи-

мых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование научного исследования, четко сформулирован авторский 

замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, 

глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Содер-

жание работы отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика ис-

следования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо»:  

Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты 

решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано 

отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая кон-

цепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства на-

учного исследования, но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу за-

мысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной аргументиро-

ванности представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и тео-

ретическая значимость. Содержание работы изложено в единой логике, в основном соот-

ветствует требованиям научности и конкретности, но встречаются недостаточно обосно-

ванные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы 

и целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано технологиче-

ское описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, 

форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают 

научной новизной и не имеют теоретической значимости. В содержании работы имеются 

нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных поня-

тий исследования, подмена одних понятий другими.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

Актуальность выбранной темы обоснована недостаточно. Имеются несоответствия 

между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный 

аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке вы-

водов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоя-

тельности суждений. Содержание работы не отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 
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3.8. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному атте-
стационному испытанию в форме научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Нормативные документы: 

1. 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=2

018&search=Диссертация%20и%20автореферат%20диссертации.&id=179727 

2. ГОСТ Р 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому 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 

Основная литература: 

1. Горелов, В. П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учеб-

ное пособие / В. П. Горелов, С. В. Горелов, В. П. Зачесов. – 2-е изд. – Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2016. – 461 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (дата обращения: 14.03.2023). – 

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

2. Короткина, И. Б. Модели обучения академическому письму : учебное пособие для 

вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Обра-

зовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06013-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441821. 

Дополнительная литература: 

1. 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 об-

ращения: 14.03.2023). – Библиогр.: с. 160-163. – ISBN 978-5-4475-6133-8. – DOI 

10.23681/428233.  

2. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссер-

тация : учеб. пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 115 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

09444-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-

442041 (дата обращения: 04.04.2019). 

3. Коротаева, Е. В. Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-10298-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/obrazovatelnye-tehnologii-v-pedagogicheskom-

vzaimodeystvii-429700 (дата обращения: 04.04.2019). 

4. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система ра-

боты психолога с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Серия : Про-

фессиональная практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/nastolnaya-kniga-

prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-1-sistema-raboty-psihologa-s-detmi-raznogo-

vozrasta-431729 (дата обращения: 04.04.2019). 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&amp;id=130946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

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 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее – «индивидуальные особенности»). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохо-

ждении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

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


 

42 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве-

личена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экза-

мене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при представлении Научного 

доклада - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА по-

дает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных до-

кументов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо-

сти) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственно-



 

43 

го аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

5. Информационно-технологическое обеспечение государственной ито-
говой аттестации  

5.1. Информационные технологии 
- Персональные компьютеры; 

- Доступ в интернет; 

- Проектор. 

- Статистический анализ 

- Корреляционный анализ 

- Факторный анализ 

 

5.2. 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) 

 

5.3. Информационные справочные системы  
 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

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 

6. Электронная Библиотека предоставляет доступ более https://grebennikon.ru/  

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

"Grebennikon" 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттеста-
ции 

Для обеспечения ГИА используются: 

Учебное помещение для проведения занятий лекционного типа; занятий семинар-

ского типа; для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся оснащена специализированной ме-

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет.. 

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). 
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Приложение № 1 
 

Отзыв научного руководителя 

 
на научный доклад Фамилия, Имя, Отчество аспиранта на тему 

«_______», об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по направлению подготовки, направ-

ленности (профилю) (Код и наименование направления подготовки, направлен-

ности (профиля) полностью). 

В отзыве руководителя, дается общая характеристика аспиранта, отме-

чается его работа как научного исследователя, способность формулировать цели 

и задачи, определять и обосновывать применение необходимых методов иссле-

дования, способность анализа и интерпретации полученных результатов, а так-

же другие аспекты деятельности аспиранта как научного работника. В характе-

ристике аспиранта также отмечается опыт его преподавательской работы в пе-

риод его работы над НКР (диссертацией). Далее в отзыве приводится точка зре-

ния научного руководителя аспиранта на выполненную работу: отмечается 

(диссертации), дается оценка, научных положений, характеризуются выводы и 

рекомендации, сформулированные в работе. Также в отзыве научный руководи-

тель дает характеристику практической ценности полученных аспирантом 

результатов и характеризует их значимость для науки и практики. Кроме того, в 

отзыве научного руководителя может отмечаться значительный объем изучен-

ных аспирантом литературных источников по теме НКР (диссертации), приме-

нение современных методов обработки данных и другие моменты, характери-

зующие аспиранта, как научного исследователя. В заключительной части отзыва 

научного руководителя характеризуется соответствие научного доклада требо-

ваниям и характеризуется возможность присвоения квалификации «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь». 

 

Научный руководитель 

ученая стенень, ученое звание,  

должность, название организации   подпись   ФИО  
 

Примечание 

1. Подпись руководителя (консультанта) заверяется в кадровой службе по месту рабо-

ты и скрепляется гербовой печатью.  
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Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) Фамилия, имя, отчество ас-

пиранта на тему «Наименование темы научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)», представленную на соискание ученой степени кандидата (отрасль науки) наук по 

направлению подготовки __.__.__ «Наименование направления подготовки», направлен-

ности (профилю) подготовки «Наименование направленности (профиля) подготовки». 

 

(Структура отзыва) 

 

Актуальность избранной темы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций. 

Замечания.  

Заключение о соответствии научно-квалификационной работы (диссертации) критериям, 

установленным п.9 Положения о присуждении ученых степеней. 

 

 

Рецензент  

(ученая степень, ученое звание, 

должность с указанием места работы, 

название организации, 

почтовый адрес, телефон и адрес 

электронной почты в организации)         _______________________             ФИО полно-

стью 
                       (подпись, расшифровка подписи)              

        

 

 

 

Примечание 

Подпись рецензента заверяется в кадровой службе по месту работы и скрепляется гер-

бовой печатью. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Форма титульного листа НКР (диссертации) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

 

К.О.Д «Наименование направления подготовки» 

Направленность (профиль) подготовки «Наименование направленности 

(профиля) подготовки» 

 

00.00.00 – Наименование научной специальности  

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени  

кандидата __________________ наук  

 

 

Научный руководитель: 

Наименование ученой степени, 

ученого звания (полностью) 

Фамилия И.О. 

 

 

Москва – 20__ 
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Приложение № 4 

 
 

Форма титульного листа Научного доклада 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

ПО ТЕМЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕР-

ТАЦИИ): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель ______________   __________________ 
                                                                   (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Город  – год 
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