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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» 

разработана по научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы и отрасли науки Социологические науки. 

Целью проведения кандидатского экзамена является оценка степени 

подготовленности аспиранта к проведению научных исследований по соответствующей 

научной специальности и в соответствующей отрасли науки, по той или иной теме 

готовящейся или подготовленной диссертации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Кандидатский экзамен представляют собой форму проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине: «История и философия науки». 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится в устной форме 

по билетам. Каждый аспирант самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 

посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется в соответствующем 

протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

На ответ аспиранта членам экзаменационной комиссии отводится не более 10 минут. 

По окончании ответа аспиранта председатель и члены экзаменационной комиссии 

могут задавать дополнительные вопросы (не более трех). Дополнительные вопросы 

фиксируются в соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание экзаменационной 

комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы 

каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

По итогам обсуждения каждому аспиранту проставляется соответствующая оценка. 

Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. В качестве третьего 

вопроса в экзаменационном билете предлагается на примере своей исследовательской 

области выделить и проанализировать проблемы, возникающие в ней. 

2.1. Перечень разделов (тем), вынесенных на кандидатский экзамен 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАУКИ 

 

Тема 1.1. Возникновение науки и ее развитие в эпоху античности и 

Средневековья  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. Формирование первых 

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

Логика Аристотеля как форма развития научного знания. Естествознание эллинистически-

римского периода. Развитие древнегреческой астрономии. Геоцентризм Птолемея. 

Наука в условиях Средневековья. Естественнонаучные достижения арабской 

культуры в Средневековье: математика, физика и астрономия. Алхимия как феномен 

средневековой культуры. Развитие логики в средневековой схоластике. 
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Тема 1.2. Развитие научных знаний в эпоху Возрождения и Нового времени 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ренессансная мировоззренческая революция и наука эпохи Возрождения. 

Коперниканская революция в науке. Дж. Бруно: мировоззренческие выводы из 

коперниканизма. Учение о множественности миров. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания в Новое время. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных орбит. Г. 

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

Самоопределение науки как особой области духовной деятельности. Ньютонианская 

революция в естествознании и формирование классической науки. Научные достижения 

эпохи просвещения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ   

 

Тема 2.1. Основные тенденции развития науки в XIX – начале ХХ века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дифференциация и интеграция научного знания. Формирование социально-

гуманитарного знания как относительно самостоятельной области познания в 

новоевропейской культуре.  

Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в. От термодинамики 

к статистической физике: изучение необратимых систем. Развитие представлений о 

пространстве и времени. Дарвиновская революция в биологии. Теория электромагнитного 

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

Тема 2.2. Наука в культуре современной цивилизации. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

неклассического типа науки. Возникновение релятивистской и квантовой физики. Создание 

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

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

Социокультурная обусловленность науки. Традиционалистский и техногенный 

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

цивилизация. Наука как фактор развития современного общества (наука как мировоззрение, 

как производительная и социальная сила). Современная культура и научный прогресс.  

Наука и философия. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Тема 3.1. Структура научного знания. Основные философские направления и 

концепции науки. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Проблема теоретической нагруженности факта. Структуры теоретического знания. 

Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения 

задач в составе теории. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Место философии науки в 
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структуре философского знания. Функции философии науки. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.  

Тема 3.2. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Типы 

научной рациональности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных 

понятий. Типы научной рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НОВАЦИИ XXI ВЕКА В 

РАЗВИТИИ НАУКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 4.1. Исторические тенденции развития науки и научные достижения 

конца ХХ - начала ХХI вв., их влияние на научное направление 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исторические тенденции развития науки и выделение ведущих исследовательских 

направлений, имеющих революционное значение. Информационная революция и ее 

особенности. Интернет и формирование новой виртуальной среды.  Развитие систем ИИ. 

Сильный и слабый искусственный интеллект. Тест Тьюринга: социальные последствия его 

прохождения компьютером. Развитие новых социальных сетевых технологий. Тотальная 

цифровизация и перспективы создания метавселенных. Нейронные сети GPT: их 

возможности и социальные риски. Биотехнологическая революция. Генная инженерия и ее 

достижения. Социальные риски, связанные с клонированием человека. Геном человека: 

перспективы и риски исследований. Нанотехнологическая революция. Возможности и 

перспективы использования наноматериалов и нанороботов. Технонаука как новое 

исследовательское направление. Развитие и достижения роботехники.  

Тема 4.2. Философские проблемы науки ХХI вв. Современные философские 

проблемы в области исследований 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема естественного и искусственного.  Современные дискуссии о конце эры 

Homo sapiens. Концепт цифрового человека и его этики. Этические проблемы ИИ. 

Виртуальные голосовые помощники и проблемы социализации личности. Трансгуманизм 

и дискуссии о статусе его философских идей. Проблема киборгизации ее социальные 

последствия. Этические проблемы генной инженерии. Проблема цифрового неравенства и 

способов его преодоления. Проблема стратегий защиты сознания населения в условиях 

информационных войн.  Стратегии национальной безопасности России в условиях 

гибридной войны и формирования многополярного мира.  Перспективы и проблемы 

развития российской науки и образования. 

 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет и задачи философии науки. Проблемное поле философии науки. 

2. Наука как система знаний. Характеристики научного знания. Проблема 

демаркации научного знания. Наука и псевдонаука. 

3. Основные этапы развития науки и их особенности (общая характеристика). 
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4. Мировоззренческие основания научной картины мира. Доклассическая картина 

мира (древневосточная, античная, средневековая). 

5. Становление классической картины мира и ее основные черты. 

6. Формирование неклассической картины мира и ее специфика. 

7. Современная постнеклассическая картина мира и ее особенности. 

8. Проблема развития науки: интернализм и экстернализм. 

9. Структура познавательной деятельности. 

10. Научный закон и объективная закономерность.  

11. Эмпирический уровень и теоретический уровень научного познания. 

Взаимосвязь уровней научного познания. 

12. Научная проблема и проблемная ситуация. Гипотеза и ее роль в научном 

познании. Классификация гипотез. 

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

14. Понятие истины. Концепции истины. Трансформации представлений об истине 

в истории науки. 

15. Аргументация в науке. Доказательство и опровержение. 

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

17. Типы научной рациональности. Концепции научной рациональности. 

Трансформации представлений о сущности научной рациональности в истории науки. 

18. Проблема рационального и иррационального в философии науки. Интуиция и ее 

роль в научном познании. 

19. Научный метод и научная методология. Классификация методов научного 

познания. 

20. Специфика и принципы системного подхода. 

21. Особенности методов социально-гуманитарных наук. 

22. Синергетика и особенности синергетического подхода.  

23. Предпосылки возникновения философии науки. 

24. Позитивизм: основные идеи и представители. Причины кризиса позитивизма. 

25. Неопозитивизм: основные идеи и представители. Причины кризиса 

неопозитивизма. 

26. Постпозитивизм: предпосылки возникновения и базовые идеи. 

27. Теория развития науки К. Поппера. Критический рационализм К. Поппера. 

28. Концепция «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса. 

29. Концепция неявного знания в науке М. Полани. 

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

31. Концепция «исследовательских традиций» Л. Лаудана. 

32. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда. 

33. Особенности социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль 

в социально-гуманитарном познании. 

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

философии науки. 

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

36. Основные идеи работы «Науки о природе и науки о культуре» Г. Риккерта. 

37. Предпосылки возникновения философской герменевтики. Основные идеи 

герменевтической концепции Ф. Шлейермахера. 

38. Особенности герменевтики В. Дильтея. 

39. Современные герменевтические подходы и их особенности. Основные идеи 

герменевтической концепции Г. Гадамера. 

40. Развитие идей герменевтики П. Рикёром. 

41. Основные проблемы философии техники. 

42. Технонаука как феномен современности. 

43. Русская философская мысль о природе и сущности науки и техники. 
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44. Наука и образование в современном мире. 

45. Информационная революция и ее особенности. Развитие новых социальных 

сетевых технологий и систем ИИ.  

46. Нейросети: перспективы развития и социально-антропологические риски.  

47. Биотехнологическая революция: достижения и этическо-правовые проблемы.  

48. Нанотехнологическая революция: современные дискуссии о ее перспективах и 

рисках. 

49. Будущее науки: основные проблемы и концепции. Сциентизм и антисциентизм. 

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

51. Проблема естественного и искусственного в отечественной философской мысли.  

52. Концепт цифрового человека и его этики. 

53. Этическо-правовые проблемы, связанные с развитием систем ИИ нового 

поколения.  

54. Проблема цифровой гигиены в информационном обществе. 

55. Трансгуманизм и дискуссии о статусе его философских идей. 

56. Проблема киборгизации и ее социальные последствия.  

57. Проблема цифрового неравенства и способов его преодоления. 

58. Проблема стратегий защиты сознания населения в условиях информационных 

войн. 

59. Стратегии национальной безопасности России в условиях гибридной войны и 

формирования многополярного мира. 

60. Перспективы и проблемы развития российской науки и образования. 

 

В качестве третьего вопроса в экзаменационном билете предлагается на примере 

своей исследовательской области выделить и проанализировать проблемы, возникающие в 

ней. 

Перечень вопросов для проведения беседы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Актуальность темы диссертационного исследования.  

2. Соответствие объекта, предмета, цели теме диссертационного исследования. 

3. Соответствие задач достижению цели диссертационного исследования. 

4. Корректность в формулировке гипотезы исследования. 

5. Обоснованность выбранной методологической основы диссертационного 

исследования.  

6. Анализ структуры и содержания диссертационного исследования. 

7. Соответствие текста работы заявленной методологической основе. 

8. Обоснованность формулировки новизны и теоретической значимости. 

9. Обоснованность выводов. 

 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием 

этапов их формирования 

Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Перечень заданий для оценивания 

результатов освоения дисциплины 

(модуля) 

Теоретический блок 

вопросов 

Знать: проблемное 

поле истории и 

1.Предмет и задачи философии науки. 

Проблемное поле философии науки. 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Перечень заданий для оценивания 

результатов освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

Этап 

формирования 

знаний 

философии 

науки; 

2.Наука как система знаний. 

Характеристики научного знания. 

Проблема демаркации научного 

знания. Наука и псевдонаука. 

характеристик

и науки как 

социального 

института; 

33.Особенности социально-

гуманитарного познания. Природа 

ценностей и их роль в социально-

гуманитарном познании. 

34.Специфика объекта социально-

гуманитарного познания и его 

осмысление в философии науки. 

35.Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном 

познании.  

основные 

этапы развития 

науки; 

3. Основные этапы развития науки и 

их особенности (общая 

характеристика) 

4.Мировоззренческие основания 

научной картины мира. 

Доклассическая картина мира 

(древневосточная, античная, 

средневековая). 

5.Становление классической картины 

мира и ее основные черты  

6. Формирование неклассической 

картины мира и ее специфика. 

7.Современная постнеклассическая 

картина мира и ее особенности. 

8.Проблема развития науки: 

интернализм и экстернализм. 

23.Предпосылки возникновения 

философии науки. 

базовые 

концепции 

философии 

науки; 

24.Позитивизм: основные идеи и 

представители. Причины кризиса 

позитивизма. 

25.Неопозитивизм: основные идеи и 

представители. Причины кризиса 

неопозитивизма. 

26.Постпозитивизм: предпосылки 

возникновения  и базовые идеи. 

27.Теория развития науки К. Поппера. 

Критический рационализм К.Поппера 

28.Концепция «научно-исследова-

тельских программ» И. Лакатоса. 

29.Концепция неявного знания в 

науке М. Полани. 

30.Понятие научной революции. 

Теория научных революций Т. Куна. 

31.Концепция «исследовательских 

традиций» Л. Лаудана. 

32. «Методологический анархизм» П. 

Фейерабенда 

36. Основные идеи работы «Науки о 

природе и науки о культуре» Г. 

Риккерта. 

37. Предпосылки возникновения 

философской герменевтики. 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Перечень заданий для оценивания 

результатов освоения дисциплины 

(модуля) 

Основные идеи герменевтической 

концепции Ф. Шлейермахера. 

38. Особенности герменевтики В. 

Дильтея. 

39.Современные герменевтические 

подходы и их особенности. Основные 

идеи герменевтической концепции Г. 

Гадамера. 

40. Развитие идей герменевтики П. 

Рикёром 

структуру и 

закономерност

и развития 

научного 

познания; 

историю 

развития науки 

и ее 

философские 

проблемы  в 

конкретной 

области 

исследований 

9.Структура познавательной 

деятельности. 

10.Научный закон и объективная 

закономерность.  

11.Эмпирический уровень и 

теоретический уровень научного 

познания. Взаимосвязь уровней 

научного познания. 

12. Научная проблема и проблемная 

ситуация. Гипотеза и ее роль в 

научном познании. Классификация 

гипотез. 

13. Научная теория и ее основные 

функции. Типология научных теорий. 

14.Понятие истины. Концепции 

истины. Трансформации 

представлений об истине в истории 

науки. 

15.Аргументация в науке. 

Доказательство и опровержение. 

16. Исследовательские программы и 

их роль в развитии научного знания. 

17.Типы научной рациональности. 

Концепции научной рациональности. 

Трансформации представлений о 

сущности научной рациональности в 

истории науки. 

18.Проблема рационального и 

иррационального в философии науки. 

Интуиция и ее роль в научном 

познании. 

19.Научный метод и научная 

методология. Классификация методов 

научного познания. 

20.Специфика и принципы 

системного подхода. 

22.Синергетика и особенности 

синергетического подхода.  

21. Особенности методов социально-

гуманитарных наук. 

41. Основные проблемы философии 

техники. 

42.Технонаука как феномен 

современности. 

43. Русская философская мысль о 

природе и сущности науки и техники. 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Перечень заданий для оценивания 

результатов освоения дисциплины 

(модуля) 

44.Наука и образование в 

современном мире. 

45. Информационная революция и ее 

особенности. Развитие новых 

социальных сетевых технологий и 

систем ИИ.  

46.Нейросети: перспективы развития 

и социально-антропологические 

риски.  

47. Биотехнологическая революция: 

достижения и этическо-правовые 

проблемы.  

48.Нанотехнологическая революция: 

современные дискуссии о ее 

перспективах и рисках. 

49. Будущее науки: основные 

проблемы и концепции. Сциентизм и 

антисциентизм. 

50. Научно-технический прогресс и 

проблема будущего homo sapiens. 

51. Проблема естественного и 

искусственного в отечественной 

философской мысли.  

52.Концепт цифрового человека и его 

этики.  

53.Этическо-правовые проблемы, 

связанные с развитием систем ИИ 

нового поколения.  

54.Проблема цифровой гигиены в 

информационном обществе. 

55.Трансгуманизм и дискуссии о 

статусе его философских идей. 

56.Проблема киборгизации и ее 

социальные последствия.  

57.Проблема цифрового неравенства 

и способов его преодоления. 

58.Проблема стратегий защиты 

сознания населения в условиях 

информационных войн. 

59.Стратегии национальной 

безопасности России в условиях 

гибридной войны и формирования 

многополярного мира. 

60.Перспективы и проблемы развития 

российской науки и образования. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

Этап 

формирования 

умений 

Уметь: Применять 

философские и 

методологичес

кие знания в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

оценивать 

социальные 

риски и 

разрабатывать 

На примере своей исследовательской 

области выделить и проанализировать 

философские проблемы, 

возникающие в ней 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Перечень заданий для оценивания 

результатов освоения дисциплины 

(модуля) 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

стратегии их 

снижения в 

конкретной 

области 

исследований 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельност

ь, умение обобщать 

и излагать 

материал. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Владеть 

навыками 

и (или) 

опытом 

деятельно

сти: 

Использования 

полученных 

знаний в 

процессе 

комплексных 

исследований, 

в том числе в 

междисциплин

арных областях 

с учетом 

вызовов и 

потребностей 

российской 

науки в 

условиях 

формирующего

ся 

многополярног

о мира 

На примере своей исследовательской 

области выделите и проанализируйте 

философские проблемы, 

возникающие в ней  

 

2.4. Порядок оценки уровня знаний аспиранта 

Ответы на кандидатском экзамене оцениваются каждым членом экзаменационной 

комиссии по пятибалльной системе. 

Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене: 

Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета. 

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

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

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

при ответах на вопросы могут быть допущены отдельные незначительные неточности, 

но в целом ответ дан верный. 

Оценка «удовлетворительно» — знание основного материала программы; 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, при 

ответах на отдельные вопросы допущены серьезные неточности. 

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

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по пятибалльной системе.  
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

3.1.1. Основная литература 

1. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00980-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535605 (дата обращения: 25.02.2024)  

2. Митрошенков, О. А. История и философия науки: учебник для вузов / 

О. А. Митрошенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05569-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540109 (дата обращения: 25.02.2024) 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. История и философия науки: учебник для вузов / А. С. Мамзин [и др.]; под общей 

редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00443-4. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535851 (дата обращения: 25.02.2024) 

2. Лешкевич, Т. Г. Изучаем первоисточники: в помощь аспирантам, готовящимся к 

экзамену кандидатского минимума по «Истории и философии науки»: учебное пособие: 

[16+] / Т. Г. Лешкевич; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2020. – 123 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612225. (дата обращения: 25.02.2024) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3501-9. – Текст: электронный. 

3. Бессонов, Б. Н. История и философия науки: учебное пособие для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04523-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535463 (дата 

обращения: 25.02.2024) 

 

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

необходимых для подготовки и проведения кандидатского экзамена, в том числе 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/535605
https://urait.ru/bcode/540109
https://urait.ru/bcode/535851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612225
https://urait.ru/bcode/535463
http://biblioclub.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

издательств 

2. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

3.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для 

подготовки и проведения кандидатского экзамена 

3.3.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет; 

3. Проектор; 

3.3.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

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. UserGate. 

7. TrueConf (client). 

3.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

Для подготовки и проведения кандидатского экзамена используются следующие 

специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

кандидатского экзамена оснащен перечнем основного оборудования: специализированной 

мебелью (столы и стулья для преподавателя и обучающихся, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащен перечнем 

основного оборудования: специализированной мебелью (столы и стулья для преподавателя 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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и обучающихся); компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, с 

выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку (английский) 

разработана по научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы и отрасли науки Социологические науки. 

Целью проведения кандидатского экзамена является оценка степени 

подготовленности аспиранта к проведению научных исследований по соответствующей 

научной специальности и в соответствующей отрасли науки, по той или иной теме 

готовящейся или подготовленной диссертации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Кандидатский экзамен представляют собой форму проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине иностранный язык (английский). 

Кандидатский экзамен по иностранному языку (английский) проводится в устной 

форме по билетам. Каждый аспирант самостоятельно выбирает экзаменационный билет 

один раз посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется в 

соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

На ответ аспиранта членам экзаменационной комиссии отводится не более 10 минут. 

По окончании ответа аспиранта председатель и члены экзаменационной комиссии 

могут задавать дополнительные вопросы (не более трех). Дополнительные вопросы 

фиксируются в соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание экзаменационной 

комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы 

каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

По итогам обсуждения каждому аспиранту проставляется соответствующая оценка. 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 

 Первый вопрос: 

Прочитайте текст на иностранном языке, выполните письменный перевод на 

русский язык и пересказ текста на иностранном языке (прилагается текст). 

 Второй вопрос: 

Кратко изложите на иностранном языке (Summary) содержание реферата 

(реферирования научной статьи) по научной специальности. 

 Третий вопрос: 

Расскажите о своей научной работе на иностранном языке. 

 

2.1. Перечень разделов (тем), вынесенных на кандидатский экзамен 

 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Фонетика, лексика, грамматика, 

функциональная стилистика английского языка. Содержательно-формальный аспект 

научного функционального стиля: жанровое разнообразие научной прозы, лексический 

состав и особая роль специальной терминологии, морфологические и синтаксические 

особенности научного дискурса. 

 

Тема 1.2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие 

трансформации; контекстуальные замены; многозначность лексики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Грамматические трансформации. 

Приемы грамматических трансформаций: перестановки, опущения и добавления, 

перестройки и замены предложений. Стилистические трансформации. Приемы 

стилистических трансформаций: синонимические замены и описательный перевод, 

компенсация и прочие виды замен. Лексические трансформации: замена и добавления, 

конкретизация и генерализация предложений, опущения. Контекстуальные замены. 

Многозначность лексики. "Ложные друзья" переводчика. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Тема 2.1. Аудирование научных текстов и говорение. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аудирование. Понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической 

речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 

аудионосителях. Понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, 

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

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, 

аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, 

вопросов, просьб и т.д.). Работа направлена на выработку у обучающихся следующих 

умений: 

– монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам, соответствующим отрасли науки, научной 

специальности, теме диссертации аспиранта (в форме сообщения, информации, доклада); 

– диалогической речи, позволяющими аспиранту принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его темой диссертации, а также отраслью науки, научной 

специальностью, по которым аспирант подготавливает диссертацию. 

 

Тема 2.2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Просмотровое, ознакомительное, 

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

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

трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 

многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 
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Тема 2.3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 

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

презентация. 

Перечень изучаемых элементов содержания: План или конспект к прочитанному, 

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

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

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

первичные тексты. 

 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена 

 

Перечень заданий/вопросов к кандидатскому экзамену 

1. Изучающее чтение оригинального текста на иностранном языке по научной 

специальности аспиранта. Выполнение перевода на русский язык и пересказ текста на 

иностранном языке. Объем 2500–3000 печатных знаков1. Форма проверки - передача 

основного содержания текста на иностранном языке в форме пересказа по плану, 

составленному во время подготовки. 

Оцениваются знания фонетики, грамматики, стилистики, умение максимально 

точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщения и анализ, формулировать отношение к содержанию. 

2. Краткое изложение на иностранном языке (Summary) содержания реферата 

(реферирования научной статьи) по научной специальности. Форма проверки – изложение 

информации на иностранном языке. 

Оценивается умение определить круг рассматриваемых в реферате вопросов, 

выявить основные положения автора и изложить их в краткой форме. 

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

специальностью аспиранта и (или) о научной работе (диссертации) аспиранта. 

Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической речью с точки 

зрения адекватной реализации коммуникативного намерения, логичности, связности, 

нормативности высказывания. 

 

Примерные тексты к кандидатскому экзамену 

 

What is Sociology? 

Sociology is the study of how society is organized and how we experience life. It has been 

taught in British universities since the very beginning of the twentieth century, first at the London 

School of Economics and soon after at Liverpool University. These and other pioneering 

departments did groundbreaking research in major social issues such as poverty (бедность) and 

crime. 

Sociology today is one of the most popular subjects. Many sociological ideas, such as 

‘moral panic’ and charisma, are now in everyday use. But the questions sociology asks have lost 

none of their challenge and excitement. Some of them are so important that we are still grappling 

with them in new ways. 

It was the sociology of deviance that proposed the startling idea that some forms of 

punishment (наказание) make it more likely that people will commit further offences. Once 

                                                      

1 Один машинописный лист - 1800 печатных знаков. 
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branded a criminal (преступник), they argued, it is very difficult to remake a successful life within 

the law. This is exactly the point made by opponents of Anti-Social Behaviour Orders. 

Do you wonder what fuels our apparent fixation with celebrity? Is it just gossip in a modern 

form? Is it that it provides endless, easily obtained content for our multiplying 

(преумножающиеся) TV channels, newspaper pages and magazines? Could it be both? Or even 

something much more profound about the class system of modern Britain? You may be already 

thinking ‘But class doesn’t mean anything any more’. Are you sure? Why is the number of years 

you can expect to live still associated with your occupation? What about the way that your gender, 

religion, and ethnic background open up or close down opportunities in your life? What kinds of 

spiritual faith do people have in Britain today? And how far do the media affect how personal 

lifestyle choices are viewed by wider society? 

Sociology is not just about Britain. It also deals with global issues like the environment, 

migration and 'globalization’ itself. How do these social changes affect people at every level of 

their social life? Is it possible to be a true citizen of Europe or must you be British or French or 

Polish? What if your parents came from Trinidad, Bangladesh or Wales? Which comes first? Or 

are there other ways to look at identity? How important is the job that you do for your sense of self 

and your future? Are national governments able to ensure that most people have a job and will be 

supported with health and social care when they need it? Or are most government policies made 

with the demands of vast transnational corporations in mind? 

These are vital questions. If you become a sociology student you will not be provided with 

quick answers. What you will discover is how to think about these issues (вопросы, проблемы) 

for yourself: what are the questions behind the questions? Generations of students have found that 

sociology makes them look at the world in new ways and this is why so many of us who teach it 

feel passionately about it – and why it is still pioneering after more than a hundred years. 

 

Перечень вопросов для проведения беседы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Актуальность темы диссертационного исследования.  

2. Соответствие объекта, предмета, цели теме диссертационного исследования. 

3. Соответствие задач достижению цели диссертационного исследования. 

4. Корректность в формулировке гипотезы исследования. 

5. Обоснованность выбранной методологической основы диссертационного 

исследования.  

6. Анализ структуры и содержания диссертационного исследования. 

7. Соответствие текста работы заявленной методологической основе. 

8. Обоснованность формулировки новизны и теоретической значимости. 

9. Обоснованность выводов. 

 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием 

этапов их формирования 

Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1. Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста на 

Этап 

формирования 

знаний 

Знать: способы и методы 

перевода текстов 

научного дискурса 

иностранного языка, 

1. Оригинальные 

тексты на 

иностранном 

языке. 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

иностранном 

языке по научной 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке. 

необходимых для 

восприятия и 

понимания 

достижений 

изучаемой отрасли 

науки 

Форма проверки - 

передача 

основного 

содержания текста 

на иностранном 

языке в форме 

пересказа по 

плану, 

составленному во 

время подготовки. 

иноязычную 

общенаучную 

терминологическую 

базу и терминологию 

научных 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; методы оценки 

и анализа 

иноязычных научных 

текстов изучаемой 

специальности 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

ситуациях 

межкультурного 

научного и 

профессионального 

общения в устной и 

письменной формах 

методы и технологии 

работы с обширными 

базами научной 

информации с 

применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ) 

особенности 

функционального 

научного стиля 

иностранного языка, 

необходимые для 

восприятия и 

грамотной 

интерпретации 

научных иноязычных 

текстов и оформления 

собственного 

дискурса, первичного 

и вторичного текстов 

1. Изучающее 

чтение 

Уметь: переводить научную 

литературу с 

1. Оригинальные 

тексты на 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по научной 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке.  

 

2. Краткое 

изложение на 

иностранном 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

Этап 

формирования 

умений 

иностранного языка и 

оформлять 

извлеченную 

информацию в виде 

аннотации, перевода, 

реферата; 

иностранном 

языке. 

Форма проверки - 

передача 

основного 

содержания текста 

на иностранном 

языке в форме 

пересказа по 

плану, 

составленному во 

время подготовки. 

 

2. Реферирование 

научной 

иностранной 

статьи на 

иностранном 

языке. 
Форма проверки – 

изложение 

информации на 

иностранном 

языке. 

распознавать и 

переводить 

иноязычные 

общенаучный 

термины и термины 

научных 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; проводить 

анализ иноязычных 

научных текстов 

изучаемой 

специальности; 

осуществлять устную 

коммуникацию в 

монологической и 

диалогической 

формах в ситуациях 

научного и 

профессионального 

обмена; использовать 

этикетные формы 

научно-

профессионального 

общения; 

применять методы и 

технологии работы с 

обширными базами 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ); 

читать научную 

литературу на 

иностранном языке и 

оформлять 

извлеченную 

информацию в виде 

аннотации, перевода, 

реферата; писать 

научные обзоры, эссе, 

тезисы и аннотации 

статей 



 
10 

Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1. Краткое 

изложение на 

иностранном 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

2. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Владеть 

навыками и 

(или) опытом 

деятельности: 

навыками работы с 

различными 

способами и 

методами перевода 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

2. Реферирование 

научной 

иностранной 

статьи на 

иностранном 

языке. 
Форма проверки – 

изложение 

информации на 

иностранном 

языке. 

 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

навыками различных 

видов перевода для 

обработки большого 

количества 

информации, в том 

числе с помощью 

машинного перевода 

и постредактирования 

навыками компрессии 

информации для 

составления 

аннотаций, обзоров, 

рефератов; навыками 

осуществления 

собственных 

письменных и устных 

переводов текстов на 

иностранном языке 

навыками понимания 

и использования 

общенаучных 

иноязычных 

терминов и терминов 

в сфере изучаемой 

отрасли науки при 

реализации всех 

видов речевой 

деятельности; 

навыками проведения 

анализа иноязычных 

научных текстов 

изучаемой 

специальности и 

представления 

результатов на 

иностранном языке 

навыками 

использования 

общенаучной и 

специальной 

иноязычной 

терминологии в 

собственных 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

письменных научных 

текстах на 

иностранном языке 

навыками 

выступления перед 

аудиторией с 

сообщениями, 

презентациями, 

докладами по 

тематике, связанной с 

проводимым 

исследованием 

навыками 

продуцирования 

собственных устных 

научных текстов на 

иностранном языке 

навыками работы с 

обширными базами 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ) 

навыками различных 

видов чтения на 

иностранном языке: 

просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего для 

обработки большого 

количества 

информации 

навыками компрессии 

информации для 

составления 

аннотаций, обзоров, 

рефератов 

навыками 

продуцирования 

собственных 

письменных научных 

текстов на 

иностранном языке 

 

2.4. Порядок оценки уровня знаний аспиранта 

Ответы на кандидатском экзамене оцениваются каждым членом экзаменационной 

комиссии по пятибалльной системе. 
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Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене: 

 

Аспект 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Не удовлетвори-

тельно 

1.Чтение текста Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 1-2 

фонетических 

ошибки 

Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 3-4 

фонетических 

ошибки 

Чтение с 

небольшими 

фонетическими 

искажениями, 

содержащее 

5-6  фонетических 

ошибок 

Чтение с 

фонетическими 

искажениями. 

Содержащее более 

6 фонетических 

ошибок 

2. Пересказ 

текста 

Логически и 

грамматически 

правильная 

передача 

основного 

содержания. 

Не более 2-3 

ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

Правильный 

пересказ текста, 

содержащий не 

более 4-5 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

В основном 

правильная 

передача текста, 

не более 6 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

Неверная передача 

содержания, более 

7 ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

по 

направлению 

подготовки и 

(или) о научной 

работе 

аспиранта 

Нормальный темп, 

нет лексико-

грамматических 

ошибок, 

логичность 

построения. 

Быстрая реакция 

на вопросы. 

Высказывание 

адекватно 

заданной 

ситуации. 

Замедленный 

темп, логичность 

высказываний, 

достаточно 

быстрая реакция 

на вопросы. Не 

более 3 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера 

Замедленный темп 

речи, но 

достаточно 

быстрая реакция 

на вопросы. 4-5 

ошибок лексико-

грамматического 

характера 

Медленный темп 

речи. 

Нелогичность 

высказывания. 

Более 5 ошибок. 

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по пятибалльной системе.  

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

3.1.1. Основная литература 

1. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. 

Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18544-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535332 (дата обращения: 15.02.2024).  

https://urait.ru/bcode/535332
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3.1.2. Дополнительная литература 

1. Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities : учебное 

пособие для вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14982-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541185 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Чикилева, Л. С.  Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English 

for Public Speaking : учебное пособие для вузов / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08043-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537378 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

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

необходимых для подготовки и проведения кандидатского экзамена, в том числе 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Электронно-

библиотечная 

система «Лань»   

Электронно-библиотечная система, 

обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://e.lanbook.com/  

 

3.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для 

подготовки и проведения кандидатского экзамена 

3.3.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет; 

3. Проектор; 

https://urait.ru/bcode/541185
https://urait.ru/bcode/537378
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.3.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

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. UserGate. 

7. TrueConf (client). 

3.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

Для подготовки и проведения кандидатского экзамена используются следующие 

специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

кандидатского экзамена оснащен перечнем основного оборудования: специализированной 

мебелью (столы и стулья для преподавателя и обучающихся, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащен перечнем 

основного оборудования: специализированной мебелью (столы и стулья для преподавателя 

и обучающихся); компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, с 

выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку (английский) 

разработана по научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы и отрасли науки Социологические науки. 

Целью проведения кандидатского экзамена является оценка степени 

подготовленности аспиранта к проведению научных исследований по соответствующей 

научной специальности и в соответствующей отрасли науки, по той или иной теме 

готовящейся или подготовленной диссертации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Кандидатский экзамен представляют собой форму проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине иностранный язык (немецкий). 

Кандидатский экзамен по иностранному языку (немецкий) проводится в устной 

форме по билетам. Каждый аспирант самостоятельно выбирает экзаменационный билет 

один раз посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется в 

соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

На ответ аспиранта членам экзаменационной комиссии отводится не более 10 минут. 

По окончании ответа аспиранта председатель и члены экзаменационной комиссии 

могут задавать дополнительные вопросы (не более трех). Дополнительные вопросы 

фиксируются в соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание экзаменационной 

комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы 

каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

По итогам обсуждения каждому аспиранту проставляется соответствующая оценка. 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 

 Первый вопрос: 

Прочитайте текст на иностранном языке, выполните письменный перевод на 

русский язык и пересказ текста на иностранном языке (прилагается текст). 

 Второй вопрос: 

Кратко изложите на иностранном языке содержание реферата (реферирования 

научной статьи) по научной специальности. 

 Третий вопрос: 

Расскажите о своей научной работе на иностранном языке. 

 

2.1. Перечень разделов (тем), вынесенных на кандидатский экзамен 

 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Фонетика, лексика, грамматика, 

функциональная стилистика немецкого языка. Содержательно-формальный аспект 

научного функционального стиля: жанровое разнообразие научной прозы, лексический 

состав и особая роль специальной терминологии, морфологические и синтаксические 

особенности научного дискурса. 

 

Тема 1.2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие 

трансформации; контекстуальные замены; многозначность лексики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Грамматические трансформации. 

Приемы грамматических трансформаций: перестановки, опущения и добавления, 

перестройки и замены предложений. Стилистические трансформации. Приемы 

стилистических трансформаций: синонимические замены и описательный перевод, 

компенсация и прочие виды замен. Лексические трансформации: замена и добавления, 

конкретизация и генерализация предложений, опущения. Контекстуальные замены. 

Многозначность лексики. "Ложные друзья" переводчика. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Тема 2.1. Аудирование научных текстов и говорение. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аудирование. Понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической 

речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 

аудионосителях. Понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, 

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

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, 

аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, 

вопросов, просьб и т.д.). Работа направлена на выработку у обучающихся следующих 

умений: 

– монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам, соответствующим отрасли науки, научной 

специальности, теме диссертации аспиранта (в форме сообщения, информации, доклада); 

– диалогической речи, позволяющими аспиранту принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его темой диссертации, а также отраслью науки, научной 

специальностью, по которым аспирант подготавливает диссертацию. 

 

Тема 2.2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Просмотровое, ознакомительное, 

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

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

трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 

многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 
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Тема 2.3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 

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

презентация. 

Перечень изучаемых элементов содержания: План или конспект к прочитанному, 

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

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

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

первичные тексты. 

 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена 

 

Перечень заданий/вопросов к кандидатскому экзамену 

1. Изучающее чтение оригинального текста на иностранном языке по научной 

специальности аспиранта. Выполнение перевода на русский язык и пересказ текста на 

иностранном языке. Объем 2500–3000 печатных знаков1. Форма проверки - передача 

основного содержания текста на иностранном языке в форме пересказа по плану, 

составленному во время подготовки. 

Оцениваются знания фонетики, грамматики, стилистики, умение максимально 

точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщения и анализ, формулировать отношение к содержанию. 

2. Краткое изложение на иностранном языке (Summary) содержания реферата 

(реферирования научной статьи) по научной специальности. Форма проверки – изложение 

информации на иностранном языке. 

Оценивается умение определить круг рассматриваемых в реферате вопросов, 

выявить основные положения автора и изложить их в краткой форме. 

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

специальностью аспиранта и (или) о научной работе (диссертации) аспиранта. 

Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической речью с точки 

зрения адекватной реализации коммуникативного намерения, логичности, связности, 

нормативности высказывания. 

 

Примерные тексты к кандидатскому экзамену 

 

Pandemie und Wertewandel? 

Anja Eder, Wolfgang Aschauer, Franz Höllinger & Martin Ulrich  

Österreichische Zeitschrift für Soziologie  

Verschiebungen von Wertprioritäten in der österreichischen Bevölkerung und in einzelnen 

Wähler*innenschichten als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 

Soziologische Zeitdiagnosen suggerieren, dass tiefgreifende gesellschaftliche Krisen wie 

die COVID-19-Pandemie unsere Wertorientierungen infrage stellen und auch relativ kurzfristig 

ändern könn(t)en. Von dieser Beobachtung ausgehend, wird untersucht, ob es in Österreich im 

Zeitraum Mai 2020 bis März/April 2021 zu signifikanten Verschiebungen von Wertprioritäten 

nach der Skala von Shalom Schwartz kam. Als Datenmaterial dienen die beiden ersten Wellen der 

Panelstudie Values in Crisis. Für die Interpretation der Ergebnisse sind zwei theoretische 

Annahmen zentral: erstens die These eines zunehmenden Konservatismus und zweitens die These 

                                                      

1 Один машинописный лист - 1800 печатных знаков. 
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der Wirkmacht politischer Diskurse in Zeiten des (wieder)aufkeimenden Populismus. Besondere 

Berücksichtigung findet im Beitrag zudem eine methodologische Auseinandersetzung mit dem 

Wandel der Bedeutung von Fragebogenitems aufgrund der COVID-19-Pandemie. 

Die empirischen Analysen bestätigen – entgegen einigen aktuellen Zeitdiagnosen – eine 

deutliche Stabilität von Wertorientierungen. Verändert hat sich vor allem der Wert der 

Konformität, indem er für einen Teil der Bevölkerung wichtiger wurde; gleichzeitig verlor der 

Wunsch nach einer hedonistischen Lebensweise etwas an Bedeutung. Konformität wurde 

insbesondere für die Wähler*innen der Regierungsparteien wichtiger, während sich dieser Trend 

vor allem bei den Wähler*innen der FPÖ nicht zeigte. Da die beobachteten Verschiebungen von 

Wertprioritäten vor allem „pandemie-sensible“ Wertedimensionen betreffen, lässt sich auf der 

Basis der vorliegenden Ergebnisse insgesamt eher von einer kurzfristigen Reaktion auf die Krise 

und weniger von einem längerfristigen Wertewandel ausgehen. 

In der soziologischen Wertewandelsforschung findet man unterschiedliche, zum Teil 

einander widersprechende Annahmen zur Frage der Stabilität und Veränderbarkeit von 

Wertvorstellungen. Einerseits wird davon ausgegangen, dass Werte im Zeitverlauf relativ stabil 

und von situativen Einflüssen weitgehend unberührt sind. Die grundlegenden Wertorientierungen, 

die sich Menschen in ihrer Jugend und im frühen Erwachsenenleben aneignen, ändern sich 

demnach im weiteren Verlauf ihres Lebens in der Regel nur wenig oder allenfalls längerfristig 

(Scherer und Roßteutscher 2019; Rudnev et al. 2016). Zum anderen wurden bisherige 

Werteveränderungen sowohl langfristigen Modernisierungsprozessen und gesellschaftlichen 

Umbrüchen als auch kurzfristigen Krisen zugeschrieben (Klein und Pötschke 2004, S. 443 ff.; 

Welzel 2009, S.110 f.). 

 

Перечень вопросов для проведения беседы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Актуальность темы диссертационного исследования.  

2. Соответствие объекта, предмета, цели теме диссертационного исследования. 

3. Соответствие задач достижению цели диссертационного исследования. 

4. Корректность в формулировке гипотезы исследования. 

5. Обоснованность выбранной методологической основы диссертационного 

исследования.  

6. Анализ структуры и содержания диссертационного исследования. 

7. Соответствие текста работы заявленной методологической основе. 

8. Обоснованность формулировки новизны и теоретической значимости. 

9. Обоснованность выводов. 

 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием 

этапов их формирования 

Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1. Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по научной 

Этап 

формирования 

знаний 

Знать: способы и методы 

перевода текстов 

научного дискурса 

иностранного языка, 

необходимых для 

восприятия и 

1. Оригинальные 

тексты на 

иностранном 

языке. 

Форма проверки - 

передача 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке. 

понимания 

достижений 

изучаемой отрасли 

науки 

основного 

содержания текста 

на иностранном 

языке в форме 

пересказа по 

плану, 

составленному во 

время подготовки. 

иноязычную 

общенаучную 

терминологическую 

базу и терминологию 

научных 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; методы оценки 

и анализа 

иноязычных научных 

текстов изучаемой 

специальности 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

ситуациях 

межкультурного 

научного и 

профессионального 

общения в устной и 

письменной формах 

методы и технологии 

работы с обширными 

базами научной 

информации с 

применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ) 

особенности 

функционального 

научного стиля 

иностранного языка, 

необходимые для 

восприятия и 

грамотной 

интерпретации 

научных иноязычных 

текстов и оформления 

собственного 

дискурса, первичного 

и вторичного текстов 

1. Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста на 

Этап 

формирования 

умений 

Уметь: переводить научную 

литературу с 

иностранного языка и 

оформлять 

1. Оригинальные 

тексты на 

иностранном 

языке. 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

иностранном 

языке по научной 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке.  

 

2. Краткое 

изложение на 

иностранном 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

извлеченную 

информацию в виде 

аннотации, перевода, 

реферата; 

Форма проверки - 

передача 

основного 

содержания текста 

на иностранном 

языке в форме 

пересказа по 

плану, 

составленному во 

время подготовки. 

 

2. Реферирование 

научной 

иностранной 

статьи на 

иностранном 

языке. 
Форма проверки – 

изложение 

информации на 

иностранном 

языке. 

распознавать и 

переводить 

иноязычные 

общенаучный 

термины и термины 

научных 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; проводить 

анализ иноязычных 

научных текстов 

изучаемой 

специальности; 

осуществлять устную 

коммуникацию в 

монологической и 

диалогической 

формах в ситуациях 

научного и 

профессионального 

обмена; использовать 

этикетные формы 

научно-

профессионального 

общения; 

применять методы и 

технологии работы с 

обширными базами 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ); 

читать научную 

литературу на 

иностранном языке и 

оформлять 

извлеченную 

информацию в виде 

аннотации, перевода, 

реферата; писать 

научные обзоры, эссе, 

тезисы и аннотации 

статей 

1. Краткое 

изложение на 

Этап 

формирования 

Владеть 

навыками и 

навыками работы с 

различными 

2. Реферирование 

научной 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

иностранном 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

2. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

навыков и 

получения опыта 

(или) опытом 

деятельности: 

способами и 

методами перевода 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

иностранной 

статьи на 

иностранном 

языке. 
Форма проверки – 

изложение 

информации на 

иностранном 

языке. 

 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

навыками различных 

видов перевода для 

обработки большого 

количества 

информации, в том 

числе с помощью 

машинного перевода 

и постредактирования 

навыками компрессии 

информации для 

составления 

аннотаций, обзоров, 

рефератов; навыками 

осуществления 

собственных 

письменных и устных 

переводов текстов на 

иностранном языке 

навыками понимания 

и использования 

общенаучных 

иноязычных 

терминов и терминов 

в сфере изучаемой 

отрасли науки при 

реализации всех 

видов речевой 

деятельности; 

навыками проведения 

анализа иноязычных 

научных текстов 

изучаемой 

специальности и 

представления 

результатов на 

иностранном языке 

навыками 

использования 

общенаучной и 

специальной 

иноязычной 

терминологии в 

собственных 

письменных научных 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

текстах на 

иностранном языке 

навыками 

выступления перед 

аудиторией с 

сообщениями, 

презентациями, 

докладами по 

тематике, связанной с 

проводимым 

исследованием 

навыками 

продуцирования 

собственных устных 

научных текстов на 

иностранном языке 

навыками работы с 

обширными базами 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ) 

навыками различных 

видов чтения на 

иностранном языке: 

просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего для 

обработки большого 

количества 

информации 

навыками компрессии 

информации для 

составления 

аннотаций, обзоров, 

рефератов 

навыками 

продуцирования 

собственных 

письменных научных 

текстов на 

иностранном языке 

 

2.4. Порядок оценки уровня знаний аспиранта 

Ответы на кандидатском экзамене оцениваются каждым членом экзаменационной 

комиссии по пятибалльной системе. 
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Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене: 

 

Аспект 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Не удовлетвори-

тельно 

1.Чтение текста Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 1-2 

фонетических 

ошибки 

Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 3-4 

фонетических 

ошибки 

Чтение с 

небольшими 

фонетическими 

искажениями, 

содержащее 

5-6  фонетических 

ошибок 

Чтение с 

фонетическими 

искажениями. 

Содержащее более 

6 фонетических 

ошибок 

2. Пересказ 

текста 

Логически и 

грамматически 

правильная 

передача 

основного 

содержания. 

Не более 2-3 

ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

Правильный 

пересказ текста, 

содержащий не 

более 4-5 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

В основном 

правильная 

передача текста, 

не более 6 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

Неверная передача 

содержания, более 

7 ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

по 

направлению 

подготовки и 

(или) о научной 

работе 

аспиранта 

Нормальный темп, 

нет лексико-

грамматических 

ошибок, 

логичность 

построения. 

Быстрая реакция 

на вопросы. 

Высказывание 

адекватно 

заданной 

ситуации. 

Замедленный 

темп, логичность 

высказываний, 

достаточно 

быстрая реакция 

на вопросы. Не 

более 3 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера 

Замедленный темп 

речи, но 

достаточно 

быстрая реакция 

на вопросы. 4-5 

ошибок лексико-

грамматического 

характера 

Медленный темп 

речи. 

Нелогичность 

высказывания. 

Более 5 ошибок. 

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по пятибалльной системе.  

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

3.1.1. Основная литература 

1. Ситникова, И. О.  Деловой немецкий язык (B2–C1). Der Mensch und seine 

Berufswelt : учебник и практикум для вузов / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 210 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14033-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537075 (дата обращения: 14.02.2024). 

2. Аверина, А. В.  Грамматика немецкого языка (B1) : учебник для вузов / А. В. 

Аверина, О. А. Кострова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09238-7. — Текст : электронный // Образовательная 

https://urait.ru/bcode/537075
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541504 (дата обращения: 

14.02.2024). 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Гусева, А. Е.  Лексикология немецкого языка : учебник и практикум для вузов / А. 

Е. Гусева, И. Г. Ольшанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09476-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540894 (дата обращения: 14.02.2024). 

2. Ивлева, Г. Г.  Справочник по грамматике немецкого языка : учебное пособие для 

вузов / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12061-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537445 (дата 

обращения: 14.02.2024). 

3. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов : учебник и практикум для вузов / К. 

М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02884-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535583 (дата 

обращения: 14.02.2024). 

 

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

необходимых для подготовки и проведения кандидатского экзамена, в том числе 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Электронно-

библиотечная 

система «Лань»   

Электронно-библиотечная система, 

обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://e.lanbook.com/  

 

https://urait.ru/bcode/541504
https://urait.ru/bcode/540894
https://urait.ru/bcode/537445
https://urait.ru/bcode/535583
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для 

подготовки и проведения кандидатского экзамена 

3.3.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет; 

3. Проектор; 

3.3.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

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. UserGate. 

7. TrueConf (client). 

3.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

Для подготовки и проведения кандидатского экзамена используются следующие 

специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

кандидатского экзамена оснащен перечнем основного оборудования: специализированной 

мебелью (столы и стулья для преподавателя и обучающихся, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащен перечнем 

основного оборудования: специализированной мебелью (столы и стулья для преподавателя 

и обучающихся); компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, с 

выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

               Л.А. Апанасюк 

«27» февраля 2024 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

2.3.2 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(французский) 

 

 

 

 

Научная специальность 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

 

 

 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации  

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 
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Программа кандидатского экзамена по иностранному языку (французский) 

разработана в соответствии с паспортом научной специальности 5.4.4. Социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

 

Программа кандидатского экзамена разработана рабочей группой в составе:  

заведующий кафедрой иностранных языков и культуры, доктор педагогических 

наук, доцент Апанасюк Л.А.  
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культуры 
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доктор педагогических наук, доцент 
 Л.А. Апанасюк 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку (английский) 

разработана по научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы и отрасли науки Социологические науки. 

Целью проведения кандидатского экзамена является оценка степени 

подготовленности аспиранта к проведению научных исследований по соответствующей 

научной специальности и в соответствующей отрасли науки, по той или иной теме 

готовящейся или подготовленной диссертации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Кандидатский экзамен представляют собой форму проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине иностранный язык (французский). 

Кандидатский экзамен по иностранному языку (французский) проводится в устной 

форме по билетам. Каждый аспирант самостоятельно выбирает экзаменационный билет 

один раз посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется в 

соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

На ответ аспиранта членам экзаменационной комиссии отводится не более 10 минут. 

По окончании ответа аспиранта председатель и члены экзаменационной комиссии 

могут задавать дополнительные вопросы (не более трех). Дополнительные вопросы 

фиксируются в соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание экзаменационной 

комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы 

каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

По итогам обсуждения каждому аспиранту проставляется соответствующая оценка. 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 

 Первый вопрос: 

Прочитайте текст на иностранном языке, выполните письменный перевод на 

русский язык и пересказ текста на иностранном языке (прилагается текст). 

 Второй вопрос: 

Кратко изложите на иностранном языке содержание реферата (реферирования 

научной статьи) по научной специальности. 

 Третий вопрос: 

Расскажите о своей научной работе на иностранном языке. 

 

2.1. Перечень разделов (тем), вынесенных на кандидатский экзамен 

 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА НАД ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: фонетика, лексика, грамматика, 

функциональная стилистика французского языка. Содержательно-формальный аспект 

научного функционального стиля: жанровое разнообразие научной прозы, лексический 

состав и особая роль специальной терминологии, морфологические и синтаксические 

особенности научного дискурса. 

 

Тема 1.2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие 

трансформации; контекстуальные замены; многозначность лексики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Грамматические трансформации. 

Приемы грамматических трансформаций: перестановки, опущения и добавления, 

перестройки и замены предложений. Стилистические трансформации. Приемы 

стилистических трансформаций: синонимические замены и описательный перевод, 

компенсация и прочие виды замен. Лексические трансформации: замена и добавления, 

конкретизация и генерализация предложений, опущения. Контекстуальные замены. 

Многозначность лексики. "Ложные друзья" переводчика. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Тема 2.1. Аудирование научных текстов и говорение. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аудирование. Понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической 

речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 

аудионосителях. Понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, 

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

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, 

аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, 

вопросов, просьб и т.д.). Работа направлена на выработку у обучающихся следующих 

умений: 

– монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам, соответствующим отрасли науки, научной 

специальности, теме диссертации аспиранта (в форме сообщения, информации, доклада); 

– диалогической речи, позволяющими аспиранту принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его темой диссертации, а также отраслью науки, научной 

специальностью, по которым аспирант подготавливает диссертацию. 

 

Тема 2.2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Просмотровое, ознакомительное, 

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

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

трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 

многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 
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Тема 2.3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 

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

презентация. 

Перечень изучаемых элементов содержания: План или конспект к прочитанному, 

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

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

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

первичные тексты. 

 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена 

 

Перечень заданий/вопросов к кандидатскому экзамену 

1. Изучающее чтение оригинального текста на иностранном языке по научной 

специальности аспиранта. Выполнение перевода на русский язык и пересказ текста на 

иностранном языке. Объем 2500–3000 печатных знаков1. Форма проверки - передача 

основного содержания текста на иностранном языке в форме пересказа по плану, 

составленному во время подготовки. 

Оцениваются знания фонетики, грамматики, стилистики, умение максимально 

точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщения и анализ, формулировать отношение к содержанию. 

2. Краткое изложение на иностранном языке (Summary) содержания реферата 

(реферирования научной статьи) по научной специальности. Форма проверки – изложение 

информации на иностранном языке. 

Оценивается умение определить круг рассматриваемых в реферате вопросов, 

выявить основные положения автора и изложить их в краткой форме. 

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

специальностью аспиранта и (или) о научной работе (диссертации) аспиранта. 

Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической речью с точки 

зрения адекватной реализации коммуникативного намерения, логичности, связности, 

нормативности высказывания. 

 

Примерные тексты к кандидатскому экзамену 

 

Construire les hypothèses 

Il est particulièrement difficile de saisir et de comprendre des faits aussi mouvants que les 

faits sociaux. Il est donc d’autant plus indispensable de porter un regard vigilant sur ce qui va être 

observé. Cela est possible en construisant des hypothèses qui seront ensuite vérifiées ou refutées. 

Dans les sciences expérimentales comme la physique ou la chimie, on recommence une 

expérience en laboratoire autant de fois que souhaité. L'hypothèse selon laquelle l’eau va geler à 

0 °C ou bouillir à 100 °C peut ainsi être testée indéfiniment. 

Dans les sciences sociales où l’on observe des comportements, des opinions, etc., 

l'observation ne se renouvelle jamais dans les mêmes conditions ou avec les mêmes personnes. 

Comme un fait social ne se répète pas à l'identique, il est difficile de le reproduire pour tester une 

hypothèse. 

                                                      

1 Один машинописный лист - 1800 печатных знаков. 
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Les hypothèses ne sont pas pour autant inutiles. Comme les phénomènes observés sont 

mouvants, l'observateur doit contrôler de manière d'autant plus vigilante le regard qu'il porte que 

ce regard porte sur des actions, des représentations. 

Une observation n'est exploitable que si elle est supportée par un ensemble précis 

d'hypothèses, c'est-à-dire de réponses attendues à des questions posées. La seule façon de tester 

des hypothèses, c’est de construire des variables. Pour  cela, il faut aller des concepts à des 

indicateurs opérationnels, qui feront que les phénomènes observés deviennent mesurables. Pour 

tester le lien visites-récidive, il faut des variables : nombre de séjours en prison, durées, motifs, 

situation, nature des visites, etc. 

 

Перечень вопросов для проведения беседы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Актуальность темы диссертационного исследования.  

2. Соответствие объекта, предмета, цели теме диссертационного исследования. 

3. Соответствие задач достижению цели диссертационного исследования. 

4. Корректность в формулировке гипотезы исследования. 

5. Обоснованность выбранной методологической основы диссертационного 

исследования.  

6. Анализ структуры и содержания диссертационного исследования. 

7. Соответствие текста работы заявленной методологической основе. 

8. Обоснованность формулировки новизны и теоретической значимости. 

9. Обоснованность выводов. 

 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием 

этапов их формирования 

Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1. Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по научной 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке. 

Этап 

формирования 

знаний 

Знать: способы и методы 

перевода текстов 

научного дискурса 

иностранного языка, 

необходимых для 

восприятия и 

понимания 

достижений 

изучаемой отрасли 

науки 

1. Оригинальные 

тексты на 

иностранном 

языке. 

Форма проверки - 

передача 

основного 

содержания текста 

на иностранном 

языке в форме 

пересказа по 

плану, 

составленному во 

время подготовки. 

иноязычную 

общенаучную 

терминологическую 

базу и терминологию 

научных 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; методы оценки 

и анализа 

иноязычных научных 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

текстов изучаемой 

специальности 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

ситуациях 

межкультурного 

научного и 

профессионального 

общения в устной и 

письменной формах 

методы и технологии 

работы с обширными 

базами научной 

информации с 

применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ) 

особенности 

функционального 

научного стиля 

иностранного языка, 

необходимые для 

восприятия и 

грамотной 

интерпретации 

научных иноязычных 

текстов и оформления 

собственного 

дискурса, первичного 

и вторичного текстов 

1. Изучающее 

чтение 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по научной 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке.  

 

2. Краткое 

изложение на 

иностранном 

Этап 

формирования 

умений 

Уметь: переводить научную 

литературу с 

иностранного языка и 

оформлять 

извлеченную 

информацию в виде 

аннотации, перевода, 

реферата; 

1. Оригинальные 

тексты на 

иностранном 

языке. 

Форма проверки - 

передача 

основного 

содержания текста 

на иностранном 

языке в форме 

пересказа по 

плану, 

составленному во 

время подготовки. 

 

2. Реферирование 

научной 

иностранной 

распознавать и 

переводить 

иноязычные 

общенаучный 

термины и термины 

научных 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; проводить 

анализ иноязычных 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

научных текстов 

изучаемой 

специальности; 

статьи на 

иностранном 

языке. 
Форма проверки – 

изложение 

информации на 

иностранном 

языке. 

осуществлять устную 

коммуникацию в 

монологической и 

диалогической 

формах в ситуациях 

научного и 

профессионального 

обмена; использовать 

этикетные формы 

научно-

профессионального 

общения; 

применять методы и 

технологии работы с 

обширными базами 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ); 

читать научную 

литературу на 

иностранном языке и 

оформлять 

извлеченную 

информацию в виде 

аннотации, перевода, 

реферата; писать 

научные обзоры, эссе, 

тезисы и аннотации 

статей 

1. Краткое 

изложение на 

иностранном 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

2. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Владеть 

навыками и 

(или) опытом 

деятельности: 

навыками работы с 

различными 

способами и 

методами перевода 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

2. Реферирование 

научной 

иностранной 

статьи на 

иностранном 

языке. 
Форма проверки – 

изложение 

информации на 

иностранном 

языке. 

 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

навыками различных 

видов перевода для 

обработки большого 

количества 

информации, в том 

числе с помощью 

машинного перевода 

и постредактирования 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

навыками компрессии 

информации для 

составления 

аннотаций, обзоров, 

рефератов; навыками 

осуществления 

собственных 

письменных и устных 

переводов текстов на 

иностранном языке 

вопросам, 

связанным с 

научной 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

навыками понимания 

и использования 

общенаучных 

иноязычных 

терминов и терминов 

в сфере изучаемой 

отрасли науки при 

реализации всех 

видов речевой 

деятельности; 

навыками проведения 

анализа иноязычных 

научных текстов 

изучаемой 

специальности и 

представления 

результатов на 

иностранном языке 

навыками 

использования 

общенаучной и 

специальной 

иноязычной 

терминологии в 

собственных 

письменных научных 

текстах на 

иностранном языке 

навыками 

выступления перед 

аудиторией с 

сообщениями, 

презентациями, 

докладами по 

тематике, связанной с 

проводимым 

исследованием 

навыками 

продуцирования 

собственных устных 
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Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Перечень заданий 

для оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

научных текстов на 

иностранном языке 

навыками работы с 

обширными базами 

научной информации 

с применением 

изучаемого 

иностранного языка 

(поиск, перевод и 

анализ) 

навыками различных 

видов чтения на 

иностранном языке: 

просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего для 

обработки большого 

количества 

информации 

навыками компрессии 

информации для 

составления 

аннотаций, обзоров, 

рефератов 

навыками 

продуцирования 

собственных 

письменных научных 

текстов на 

иностранном языке 

 

2.4. Порядок оценки уровня знаний аспиранта 

Ответы на кандидатском экзамене оцениваются каждым членом экзаменационной 

комиссии по пятибалльной системе. 

 

Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене: 

 

Аспект 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Не удовлетвори-

тельно 

1.Чтение текста Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 1-2 

фонетических 

ошибки 

Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 3-4 

фонетических 

ошибки 

Чтение с 

небольшими 

фонетическими 

искажениями, 

содержащее 

5-6  фонетических 

ошибок 

Чтение с 

фонетическими 

искажениями. 

Содержащее более 

6 фонетических 

ошибок 
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Аспект 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Не удовлетвори-

тельно 

2. Пересказ 

текста 

Логически и 

грамматически 

правильная 

передача 

основного 

содержания. 

Не более 2-3 

ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

Правильный 

пересказ текста, 

содержащий не 

более 4-5 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

В основном 

правильная 

передача текста, 

не более 6 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера. 

Неверная передача 

содержания, более 

7 ошибок лексико-

грамматического 

характера. 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

по 

направлению 

подготовки и 

(или) о научной 

работе 

аспиранта 

Нормальный темп, 

нет лексико-

грамматических 

ошибок, 

логичность 

построения. 

Быстрая реакция 

на вопросы. 

Высказывание 

адекватно 

заданной 

ситуации. 

Замедленный 

темп, логичность 

высказываний, 

достаточно 

быстрая реакция 

на вопросы. Не 

более 3 ошибок 

лексико-

грамматического 

характера 

Замедленный темп 

речи, но 

достаточно 

быстрая реакция 

на вопросы. 4-5 

ошибок лексико-

грамматического 

характера 

Медленный темп 

речи. 

Нелогичность 

высказывания. 

Более 5 ошибок. 

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по пятибалльной системе.  

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

3.1.1. Основная литература 

1. Путилина, Л.В. Иностранный язык для аспирантов (французский язык): учебное 

пособие / Л.В. Путилина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 104 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7410-1647-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481790 (дата обращения: 14.02.2024). 

2. 2. Мешкова, И. Н.  Французский язык для юристов. Статут международного суда 

ООН (B1-B2) : учебное пособие для вузов / И. Н. Мешкова, О. А. Шереметьева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07459-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540296 (дата обращения: 14.02.2024). 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Александрова, Л.В. Обучение письменному переводу с французского языка на 

русский: учебно-методические рекомендации / Л.В. Александрова, Н.И. Тарасова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481790
https://urait.ru/bcode/540296
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Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: 

САФУ, 2015. - Ч. 1. - 40 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436280 (дата обращения: 14.02.2024). 

2. Крайсман, Н.В. Французский язык: деловая и профессиональная коммуникация / 

Н.В. Крайсман ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 108 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7882-2201-1. – Текст : электронный. (дата обращения: 14.02.2024). 

 

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

необходимых для подготовки и проведения кандидатского экзамена, в том числе 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Электронно-

библиотечная 

система «Лань»   

Электронно-библиотечная система, 

обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://e.lanbook.com/  

 

3.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для 

подготовки и проведения кандидатского экзамена 

3.3.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет; 

3. Проектор; 

3.3.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

1. Операционная система: Astra Linux SE. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560572
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice. 

3. Справочная система Консультант+. 

4. Okular или Acrobat Reader DC. 

5. Ark или 7-zip. 

6. UserGate. 

7. TrueConf (client). 

3.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

Для подготовки и проведения кандидатского экзамена используются следующие 

специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

кандидатского экзамена оснащен перечнем основного оборудования: специализированной 

мебелью (столы и стулья для преподавателя и обучающихся, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащен перечнем 

основного оборудования: специализированной мебелью (столы и стулья для преподавателя 

и обучающихся); компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, с 

выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и 

социальных наук 

 

__________________ Е.А. Петрова  

«28» февраля 2024 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

2.3.3 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ» 

 

 

 

Научная специальность 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации  

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 
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Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» разработана в соответствии с паспортом 

научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы. 

 

Программа кандидатского экзамена разработана рабочей группой в составе: 

заведующий кафедрой социологии, этнографии и социометрии, д-р социол. н., профессор, 

Танатова Д.К., профессор кафедры социологии, этнографии и социометрии, д-р социол. н., 

Барышная Н.А. 

 

 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры социологии, этнографии 

и социометрии. 

Протокол № 19 от «21» февраля 2024 года 

 

 

Заведующий кафедрой 

д-р социол. наук, профессор 

 

 

 Д.К. Танатова 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» (далее - специальная дисциплина) 

разработана по научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы и отрасли науки Социологические науки. 

Целью проведения кандидатского экзамена является оценка степени 

подготовленности аспиранта к проведению научных исследований по соответствующей 

научной специальности и в соответствующей отрасли науки, по той или иной теме 

готовящейся или подготовленной диссертации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Кандидатский экзамен представляют собой форму проведения промежуточной 

аттестации по специальной дисциплине. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в устной форме по 

билетам. Каждый аспирант самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 

посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется в соответствующем 

протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

На ответ аспиранта членам экзаменационной комиссии отводится не более 10 минут. 

По окончании ответа аспиранта председатель и члены экзаменационной комиссии 

могут задавать дополнительные вопросы (не более трех). Дополнительные вопросы 

фиксируются в соответствующем протоколе заседания экзаменационной комиссии. 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание экзаменационной 

комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы 

каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

По итогам обсуждения каждому аспиранту проставляется соответствующая оценка. 

Экзаменационный билет включает в себя два теоретических вопроса и в качестве 

третьего вопроса в экзаменационном билете предлагается на примере своей 

исследовательской области выделить и проанализировать проблемы, возникающие в ней. 

2.1. Перечень разделов (тем), вынесенных на кандидатский экзамен 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ, 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 1.1. Особенности предметной области «Социальная структура, 

социальные институты и процессы» 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Актуализация проблемы социальной структуры и социальных процессов в 

современном обществе (теоретические и практические аспекты). Краткий обзор учебно-

научной (отечественной и зарубежной) литературы по проблемам социальной структуры и 

социальных процессов. Кризис мировой системы капитализма и глобальной социологии.  



 
5 

Основные тренды процесса социальных изменений. К проблеме нового 

социологического мышления нового подхода в осмыслении понятий «актуальность», 

«современность», «знания», «проблема», «социология».  

Концептуальные основания курса: структура, цели, задачи, методологические схемы 

и логика построения особенности предметной области научной дисциплины «Социальная 

структура и социальные процессы». Ее место в структуре социологического и социально-

гуманитарного знания как специальной социологической и общесоциальной теории.  

 

Тема 1.2. Общество как особая социальная реальность 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные аспекты особенностей социальной реальности общества. 

Неоднозначность представлений о понятии общества и зарубежной и отечественной 

социологии (Д. Урри, П. Штомпка, Г. Зиммель и др.). 

Понятие системы и системных подходов к рассмотрению общества как особой 

социальной реальности: основные парадигмы и типы социологического анализа (системно-

структурный, системно-функциональный и системно-динамический).  

Марксистская теория социально-экономической системы (базис и надстройка как 

основные подсистемы общества). Теория общества как социальной системы (Т. Парсонс, Д. 

Александер, Н. Луман). Содержание, функции, основные виды социокультурных норм. 

К проблеме структуры социальной системы (теории интеракционизма и 

функционализма). Типы и иерархия социальных систем. И. Валлерстайн о системном 

видении мирового сообщества. К проблеме развития и стагнации социальной системы. К 

вопросу об «успешности» сложной системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

 

Тема 2.1. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

социально-стратификационной структуры общества 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие социальная структура. Основание социальной структуры. Виды оснований 

социальной структуры. Типы социальных структур. 

Идеи социального неравенства в общественной мысли до возникновения 

социологии. Теория классов К. Маркса и становление стратификационной теории. М. 

Вебер: классический этап становления социологии неравенства. Теория стратификации П. 

Сорокина. Функционалистская стратификация (Т. Парсонс, Г. Шилз, Б. Барбер, К. Девис и 

др.).  

Основные понятия стратификационного анализа: социальный класс, социальный 

слой, социальная группа. 

Современные формы социального неравенства. Понятие бедности. Абсолютная и 

относительная бедность. Нищета. Понятие депривации. 

Понятие элиты. (В. Парето, М. Вебер, Боден, Г. Моска, Г. Лассузл и др.). 

Классификация элит. 

Понятие маргинальности. Роль маргиналов в формировании социальной структуры. 

Методы изучения социальной структуры и стратификации. 

Социальная структура и социальная стратификация современного российского 

общества. 

 

Тема 2.2. Основные социальные группы современного российского общества и 

трансформационные социально-стратификационные процессы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Понятие социальной группы в системе социологического знания. Вклад в развитие 

теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, 

Р. Мертона и др. 

Видовая классификация социальных групп. Реальные и мнимые социальные группы. 

Реальные социальные группы. Элементарные и кумулятивные. Первичные и 

вторичные. Большие и малые. Ингруппа и аутгруппа. Референтные группы и др. 

Квазигруппы. Классификация мнимых групп: аудитория, толпа, социальные круги. 

Понятие агрегации. 

Малые группы. Классификация малых социальных групп. Основные характеристики 

формальных и неформальных социальных групп. Типы социальных групп в зависимости от 

степени развития межличностных отношений. 

Понятие «коллектив». Структура коллектива, его основные элементы. Формальная 

и неформальная структура коллектива. Основные характеристика коллектива: групповое 

сознание, направленность поведения, деятельность, сплоченность, организованность. 

 

Тема 2.3. Основные процедуры исследования социально-стратификационной 

структуры общества 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы изучения социальной структуры и стратификации: самооценочный метод, 

метод оценки репутации; «объективный подход» (выявление интегрального показателя 

«индекса социальной позиции» при определении индикаторов престижа профессии, уровня 

образования, уровня дохода, доступа к властным полномочиям и др.).  

Использование историографических методов, материалов государственной 

статистики, вторичный эмпирический анализ. Использование методов конкретных 

социологических исследований (наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент и 

др.). 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 3.1. Модели социальных процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальные процессы как совокупность однонаправленных и повторяющихся 

социальных действий. Полипарадигмальный подход к анализу социальных процессов в 

российском обществе. 

Циклы социальной системы. 

Классификация основных социальных процессов. Социальные революции и 

реформы. Концепции социального прогресса. Система. Системный анализ. Модель.  

Типология моделей социальных процессов-«модели социальной динамики»: 

Модели жизненного цикла (жизненный цикл этноса по Л.Н. Гумилеву); модели 

волновой динамики (циклы борьбы за мировое лидерство, модель Гольдстайна, волны 

экономической динамики, волновые процессы в политической сфере); модели теории 

катастроф, бифуркации в социальных процессах по Ю. Лотману, синергетика и теория 

хаоса, диссипативные структуры И. Пригожина; модель принятия инновации; модели 

революций, эволюционные модели (циклическая модель развития культуры В. Бюля) и др. 

 

Тема 3.2. Модернизация как социальный процесс 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности социальной модернизации в России. Теории запаздывающей 

модернизации в современной России. 

Модернизация как сложный комплекс экономических, социальных, культурных, 

политических перемен, происходящих в обществе в связи с процессом индустриализации, 
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освоения научно-технических достижений. Первичная (органическая) и вторичная 

(неорганическая) модернизация. Культура «модернити». 

 

Тема 3.3. Социальное прогнозирование как технология исследования 

перспектив развития социальных процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Объект социального прогнозирования. Виды прогнозов. Методологические 

принципы социального прогнозирования. Роль системного подхода в разработке прогнозов. 

Способы разработки прогнозов.  

Методы социального прогнозирования. Результаты прогнозов и требования к ним. 

Принципы и условия надежности социального прогнозирования.  

Модель как метод научного познания. Типы и виды моделей. Прогнозные модели. 

Системы показателей 

 Технология прогнозных разработок социальных процессов. Технологический цикл: 

экспертиза; экстраполяция; моделирование. 

Этапы прогнозного исследования. Построение программы прогнозного 

исследования (предпрогнозная ориентация). Проблемная ситуация и перспективы ее 

развития.  

Систематизация проблем методом построения «дерева социальных проблем». 

Последовательность операций при разработке поискового прогноза. Нормативный прогноз. 

Характерные особенности нормативных разработок.  

Социальная цель. Построение «дерева социальных целей». Целевые ситуации и их 

прогнозирование. Последовательность операций нормативного прогноза.  

Выработка рекомендаций для управления. Социально-проектная деятельность. 

Социальное проектирование: суть, основные понятия. Субъект, объект, предмет 

социального проектирования. Классификация социальных проектов. Методы социального 

проектирования. Этапы социального проектирования. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Тема 4.1. Теоретико-методологические подходы к исследованию социальных 

институтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «социальный институт». Институт как элемент социальной системы 

общества.  

При объективистской парадигме институциональная основа общества понимается 

как социальная система, объективная реальность, существующая независимо от воли и 

действий индивида. Представители: О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер, 

Т. Парсонс, П. Бурдье, Э. Гидденс, Ю. Хабермас.и др.  

Институциональный подход представляют Т.Веблен, Дж. Коммонс и У. Митчелл и 

др. 

Институционально-эволюционно экономическое направление представляют Р. 

Коуз, О. Уильямсон, Г. Саймон, Д. Норт и др.  

Сетевой подход в рамках экономической социологии представляют: Х. Уайт, М. 

Грановеттер, У. Пауэлл, Д. Старк и др.  

В отечественной социологии институционализм как научное направление 

представлен В.В. Радаевым и новосибирской социологической школой, а социокультурная 

парадигма представлена работами А.С. Ахиезера и Н.И. Лапина др. 

 

Тема 4.2. Система социальных институтов в России и современном мире 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Институционализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 
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институтов в жизнедеятельности общества. Понятие «социального института» в 

концепциях различных научных школ. Общие черты и признаки социальных институтов. 

Функции социальных институтов в социальной системе. Структура социальных 

институтов, их типология и иерархия. 

Виды социальных институтов. Характеристика важнейших социальных институтов: 

семьи, экономики, политики, образования, религии. 

Дисфункции социальных институтов. Особенности социальных институтов 

современного российского общества. 

 

Тема 4.3. Институты гражданского общества в России и их роль в 

трансформации социальной структуры общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общество и государство. Гражданское общество: исторические типы, структура, 

формы существования. Понятие правового государства. Принципы современного 

экономического, общественного и государственного устройства.  

Гражданское общество как социокультурное поле, в рамках которого 

осуществляется реализация универсальных прав и свобод человека — социальной, 

экономической, политической, правовой, культурной, обеспечивающих активную позицию 

гражданина. 

Цели, задачи и функции гражданского общества. 

Институты гражданского общества в современной России: некоммерческие 

организации, политические партии, социальные движения, эксперты, профессиональные 

союзы, местное самоуправление, средства массовой информации, которые выполняют 

функцию социального контроля со стороны общества по отношению к государству. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 5.1. Понятие ценностных ориентаций и ценностей в социологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные подходы к определению ценностных ориентаций, ценностей и 

ценностных систем в социологии. 

Ценностные ориентации как обобщенные, обусловленные историческим контекстом 

реальные предпочтения, выступающие в качестве практических установок, ориентиров, 

стереотипов групповой и индивидуальной деятельности и отражающие в той или иной 

степени общественные нормы, ценности и идеалы. 

Ценностная система как иерархия ценностей, выступающая в качестве наиболее 

высокого уровня социальной регуляции, в которой зафиксированы критерии социально-

признанного (данным обществом и социальной группой), на основе которых 

развертываются более конкретные и специализированные системы нормативного контроля, 

соответствующие общественные институты и сами целенаправленные действия людей, как 

индивидуальные, так и коллективные. 

Типологизация ценностных систем по следующим основаниям: духовно-

философскому (консьюмеризм, феминизм); цивилизационному (индивидуализм, 

неолиберализм); национальному (национализм). 

Уровни ценностных систем. Характеристики ценностных систем. 

Ценностные ориентации. Процесс формирования ценностей. Каналы и факторы 

формирования ценностей. 

Междисциплинарный подход к рассмотрению ценностей. 
 

Тема 5.2. Ценностные ориентации и ценности: операциональные, структурные 

и типологические характеристики 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Интерпретация, операционализация понятий «ценностные ориентации», «ценности» 

и «ценностные системы». Исследование ценностей: специфика, познавательные 

возможности и ограничения. Опыт изучения ценностей в социологии. 

Типологии ценностных ориентаций и ценностей: терминальные и 

инструментальные; материалистические и постматериалистические; абсолютные, 

относительные; объективные, субъективные; идеальные, реальные; индивидуальные, 

групповые, социальные; национальные, профессиональные, институциональные, 

интегрирующие, дифференцирующие; актуальные, потенциальные, одобрямые, 

отрицаемые и др.).  

Структура системы социальных ценностей Н.И. Лапина (ядро, структурный резерв, 

периферия и хвост) 

Критерии градации ценностей: правильность, интенсивность, предпочтительность и 

включаемость. 

Взаимосвязь ценности, установки, нормы, интересов, потребностей. 

 

Тема 5.3. Модели социального поведения личности и социальных групп 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Модели социального поведения личности и социальной группы как ценностно-

нормативные комплексы поведенческих процессов, связанные с удовлетворением 

физических и социальных потребностей, возникающие как реакция на окружающую 

социальную среду. Социальная норма поведения. 

Социальная роль. Формы социального поведения личности и социальных групп. 

Концепции социального поведения З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма. 

Социальный характер. 

Структурирование личности как субъекта деятельности. «Диспозиция» личности. 

Связь с целеполаганием. 

Иерархическая структура диспозиций личности. 

Взаимосвязь основных аспектов диспозиции личности: когнитивного, 

эмоционального и поведенческого. 

 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Тема 6.1. Сущность социальных изменений 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Сущность социальных изменений как совокупность многообразных перемен, 

происходящих в течение определенного времени в обществе, в его социальной структуре, 

в социальных общностях, группах, институтах, организациях, в социальных статусах и 

ролях отдельных личностей, в их взаимодействиях между собой и любыми структурными 

компонентами общества. Основные виды социальных изменений: 1) структурные 

социальные изменения; 2) поведенческие социальные изменения; 3) функциональные 

социальные изменения; 4) мотивационные социальные изменения; 5) социокультурные 

изменения. Социальное развитие как специфический способ социальных изменений, 

выражающих необратимое социальное изменение социальных объектов, в результате 

которого возникает их качественно новое состояние, воплощающееся в трансформации его 

состава или структуры, возникновении или исчезновении его элементов и связи, изменение 

его функций. Социальная динамика как понятие, в котором фиксируются факторы 

социальных изменений и их характерные особенности, деятельность субъектов, 

осуществляющих изменения и результаты такой деятельности. Основные типы социальных 

изменении 1) институциональные изменения; 2) общностные изменения; 3) инновационные 

изменения; 4) эволюционные изменения; 5) революционные изменения; 6) циклические 

изменения; 7) прогрессивные изменения; 8) регрессивные изменения; 9) 
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трансформационные социальные изменения. Первостепенная роль трансформационных 

инновационных социальных изменений в развитии современного общества 

 

Тема 6.2. Инновационные и переходные процессы в социальных системах 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятия инновации и диффузии. Источники инноваций. Теория «Временного лага» 

А. Грублера. Понятие нововведений в отечественной науке. Классификация процессов 

диффузии. Стадии процесса принятия инноваций. Факторы, определяющие скорость 

диффузии. Характеристика носителей новаторства. Эффективность диффузии 

нововведения. 

Кризисы в социальной системе. Варианты разрешения кризиса системы: распад, 

реформа, революция. Централизованное планирование и государственное регулирование 

кризисов. Теория однолинейной эволюции и реформы. Неустойчивое состояние системы 

как основное условие развития. Закон трансформационного спада В.Ф. Венды. Социальная 

цена перемен и способы облегчения адаптации уязвимых групп населения. Секретность 

планирования как важное условие успеха реформирования. Анализ революций П. 

Сорокиным. Две стадии революции. История исследования революций. 

 

Тема 6.3. Глобализация как тенденция развития современного мира. Теории 

глобализации. Социальные последствия глобализации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность глобализации – постепенное преобразование разнородного мирового 

социального пространства в единую глобальную систему, в которой беспрепятственно 

перемещаются информационные потоки, идеи, ценности и их носители, капиталы, товары 

и услуги, стандарты поведения и люди, видоизменяя миропредставление, деятельность 

социальных институтов, общностей, индивидов, механизмы их взаимодействия. Основные 

факторы, детерминирующие особенности и характер проявлений глобальных процессов. 

Противоречивый характер глобализации, ее позитивные и негативные аспекты и 

тенденции. Формирование глобальной социологии. Концептуальная схема разработанной 

И. Валлерстайном «мир – системной» теории. Особенности концепции глобализации, 

представленной Н. Луманом («полицентричность и поликонцептуальность»). Специфика 

социологического осмысления глобализации в теории структурации, разрабатываемой Э. 

Гидденсом. Макросоциологический характер складывающейся в начале ХХ1 века 

социологической глобалистики, основные характеристики и компоненты последней. 

Политические стратегии России в условиях глобализации. Основные тренды 

развития национальных культур в контексте глобализации современного мира. 

 

РАЗДЕЛ 7. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ПРОЦЕССОВ В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

Тема 7.1. Опыт социологического исследования проблем социальной 

структуры, социальных институтов и процессов в современном обществе  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика основных процедур исследования социальной структуры и 

социальных процессов. Анализ материалов государственной статистики. Использование 

историографических методов. Анализ документов и материалов, периодической печати и 

других изданий.  

Выявление общего для РФ и регионально-особенного в рассматриваемых процессах.  

Анкетный опрос населения в соответствии с согласованной выборкой. 

Опрос экспертов для предварительной апробации перечня социальных показателей 

и для определения исходных требований к выборке. Многомерный анализ социологической 
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информации, выявление значимых связей и корреляционных зависимостей между 

исходными величинами. 

Теоретический анализ эмпирической информации – завершающая стадия работы. 

Формулировка новых теоретических обобщений и выводов, опирающихся на 

логикометодологическое рассмотрение эмпирических данных. 

Сравнительный анализ конкретных социологических исследований социальной 

стратификации, социальной структуры, социального неравенства, социальной мобильности 

зарубежными и отечественными социологами. Общая характеристика методики и процедур 

в исследованиях проблем социальной стратификации современного общества. 

Неоднозначный характер изменения концептуальных подходов в изучении социальной 

стратификации в России. Построение модели стратификации российского общества по 

критериям уровня жизни. 

 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Бедность, граница бедности. Понятие андеркласса. Бедные и низший класс в 

российском обществе 

2. Бюрократия: понятие, признаки, виды. Концепция бюрократии М. Вебера 

3. Взаимосвязь понятий «культура» и «общество». Цивилизационный подход к 

развитию общества. Генезис понятия «цифровая культура». 

4. Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, влияющие на формирование 

здорового поколения, как критерий социальной дифференциации 

5. Институт профессии. Подходы к изучению. Особенности трансформации профессий 

в России и мире. Новые профессии в цифровом обществе 

6. Классы и слои в социологической теории. Средний класс и средние слои в 

современном российском обществе. 

7. Культура и ее воспроизводство. Культура и социальный класс. Цифровая культура. 

Основные подходы к осмыслению 

8. Модели жизненного цикла. Сравнение характеристик различных моделей 

9. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. Региональные 

особенности 

10. Образование как социальный институт. Социальные функции системы 

образования. Вызовы системы образования в цифровом обществе. 

11. Общество потребления: понятие, содержание, критика. Трансформация 

потребительской модели поведения в условиях становления цифрового общества 

12. Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. 

Одномерность и многомерность стратификации 

13. Особенности социальной мобильности в России. Основные факторы мобильности в 

современном российском обществе. Развитие общества цифровой мобильности 

14. Подходы к понятию «социальная структура общества». Социальная структура: 

сущность, элементы, функции, динамика. Основные срезы социальной структуры 

современных обществ 

15. Понятие гражданского общества, его структура и элементы. Особенности и 

перспективы формирования гражданского общества в России 

16. Понятие элиты. Трансформация элиты; экономическая и политическая элита, их 

состав, функции, динамика развития. 

17. Религия как социальный институт. Теории религий. Разновидности религий. Типы 

религиозных организаций. Религиозная ситуация в РФ. Религия в цифровом 

обществе 
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18. Роль социальных норм в функционировании и воспроизводстве 

общностей. Ядра общностей и периферия 

19. Рынок труда и социально-трудовые отношения: характеристика и специфика 

измерения. Цифровизация социально-трудовых отношений. Политика государства в 

сфере социально-трудовых отношений в условиях цифровой экономики 

20. Социальная идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-

слоевая идентификация 

21. Социальная поляризация в современном обществе. Феномен цифрового раскола. 

«Новый креативный класс» и прекариат как два полюса новой стратификации в 

цифровом обществе 

22. Социально-демографическая структура. Ее особенности в современном российском 

обществе 

23. Социальное поведение и социальный контроль. Социальный контроль в цифровом 

мире 

24. Социальные взаимодействия и их регуляция. Отличие социальных взаимодействий 

от социальных отношений. Взаимодействие в социальных сетях: особенности, 

формы, социальные последствия   

25. Социальные изменения. Социальная революция и реформы. Социальный прогресс. 

Социокультурные изменения в условиях цифровизации общества 

26. Социальные институты в социальной сфере. Цифровизация социальных услуг: 

возможности и проблемы 

27. Социальные институты в сфере политики. Цифровизация политических отношений 

28. Социальные институты: понятие, функции, механизмы действия. Процесс 

институционализации. Структурные особенности социальных институтов в 

цифровом обществе 

29. Социальные функции системы образования; функциональность 

дисфункциональность профессионального образования. Рынок труда и 

профессиональное образование 

30. Социальный статус как социальное явление. Разновидности социальных статусов, 

их иерархия. Отличие статуса от класса 

31. Становление информационно-сетевых обществ и особенности их социальной 

структуры 

32. Стратификация и сегментация рынка труда. Профессиональная стратификация 

33. Теории модернизации и неомодернизации. Характеристики социокультурной 

модернизации 

34. Теории революционных социальных изменений. Цифровая революция и ее 

социальные последствия 

35. Территориальные общности. Содержание понятия. Критерии образования и 

разделения территориальных общностей. Их функции и отличительные особенности 

36. Тип общества и характер социальной мобильности; особенности классово открытого 

и закрытого обществ в их влиянии на социальные перемещения 

37. Типологии обществ. Место России в различных типологиях. Предпосылки развития 

цифрового общества 

38. Элементы социально-стратификационной структуры. Понятия «социальный слой» и 

«социальная группа» 

39. Этносоциальная стратификация; национальные и расовые аспекты социального 

неравенства 

40. Этносоциальные отношения и идентичность. Их специфика в современной России 
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В качестве третьего вопроса в экзаменационном билете предлагается на примере 

своей исследовательской области выделить и проанализировать проблемы, возникающие в 

ней. 

Перечень вопросов для проведения беседы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Актуальность темы диссертационного исследования.  

2. Соответствие объекта, предмета, цели теме диссертационного исследования. 

3. Соответствие задач достижению цели диссертационного исследования. 

4. Корректность в формулировке гипотезы исследования. 

5. Обоснованность выбранной методологической основы диссертационного 

исследования.  

6. Анализ структуры и содержания диссертационного исследования. 

7. Соответствие текста работы заявленной методологической основе. 

8. Обоснованность формулировки новизны и теоретической значимости. 

9. Обоснованность выводов. 

 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием 

этапов их формирования 

Показатель 

оценивания 

результатов освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирования 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Перечень 

заданий для 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретический блок 

вопросов 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

Этап 

формирования 

знаний 

Знать: Сущность 

социальных 

процессов и 

отношений на 

различных уровнях 

социальной 

организации, 

общественных 

явлений, 

закономерностей 

общественного 

развития 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 1-5 

Методологию, 

методы и 

инструменты 

проведения научных 

исследований, 

техники анализа и 

систематизации 

информации 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 6-11 

Основные 

закономерности, 

новейшие тенденции 

и направления 

современной 

социологической 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 12-16 
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теории, методологии 

и методов 

социальных наук 

Актуальные задачи 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии на 

основе изучения и 

критического 

осмысления 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 17-21 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

Этап 

формирования 

умений 

Уметь: Применять 

полученные знания в 

практике 

исследований 

новейших тенденций 

и направлений 

современной 

социологической 

теории, методологии 

и методов 

социальных наук 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 22-26 

Анализировать 

новые реальные 

социальные явления, 

связи, институты и 

процессы в 

глобальных, 

региональных и 

иных социально-

экономических, 

социально-

политических и 

социально-

культурных системах 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 27-31 

Использовать 

методологию, 

методы и 

инструменты 

проведения научных 

исследований, 

техники анализа и 

систематизации 

информации 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 32-36 

Определять 

перспективные 

направления 

развития и 

актуальные задачи 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии на 

основе изучения и 

критического 

Вопросы 

теоретического 

блока №№ 37-40 
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осмысления 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Владеть 

навыками 

и (или) 

опытом 

деятельнос

ти: 

Методами анализа 

новых реальных 

социальных явления, 

связей, институтов и 

процессов в 

глобальных, 

региональных и 

иных социально-

экономических, 

социально-

политических и 

социально-

культурных 

системах, 

социальных 

процессов и 

структуры. 

Вопросы беседы 

по теме №№ 1-3 

Анализа социальных 

процессов и 

отношений на 

различных уровнях 

социальной 

организации, 

общественных 

явлений, 

закономерностей 

общественного 

развития, 

механизмов 

социальных 

изменений в 

общемировом 

пространстве, в 

российском обществе 

и в региональных 

социальных 

пространствах. 

Вопросы беседы 

по теме №№ 4-6 

Навыками 

разработки 

методологии и 

инструментальных 

средств для 

социологического 

анализа в 

соответствии с 

условиями, целями и 

задачами. 

Вопросы беседы 

по теме №№ 7-9 

 



 
16 

2.4. Порядок оценки уровня знаний аспиранта 

Ответы на кандидатском экзамене оцениваются каждым членом экзаменационной 

комиссии по пятибалльной системе. 

 

Критерии оценки ответа на кандидатском экзамене: 

 

Критерии 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

1. Знание 

теоретических 

основ.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

демонстрирует 

глубокое знание 

теоретических 

основ и 

принципов, 

базовых 

понятий, 

которые 

используются в 

предметной 

области 

дисциплины.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

достаточно 

хорошо владеет 

знаниями 

теоретических 

основ и 

принципов, 

базовых 

понятий, 

которые 

используются в 

предметной 

области 

дисциплины.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

затрудняется с 

изложением 

теории, 

поверхностно 

ориентируется в 

базовых 

понятиях, 

которые 

используются в 

предметной 

области 

дисциплины.  

Аспирант/прикре

пленное лицо не 

понимает 

поставленной 

проблемы, не 

знает 

теоретических 

основ и 

принципов, 

которые 

используются в 

предметной 

области 

дисциплины.  

2. Умение 

иллюстрировать 

теоретические 

знания на 

конкретных 

практических 

примерах.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

уверенно 

иллюстрирует 

теоретические 

положения 

обоснованными 

примерами.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

иллюстрирует 

ответ 

немногочисленны

ми конкретными 

примерами, 

испытывая 

затруднения при 

их подборе.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

может 

подкрепить 

теоретические 

положения 

примерами 

только после 

наводящих 

вопросов, 

допуская при 

этом ошибки.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

демонстрирует 

неумение 

проиллюстриров

ать 

теоретические 

положения 

практическими 

примерами.  

3. Владение 

профессионально

й терминологией.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

демонстрирует 

свободное 

владение 

понятийным 

аппаратом и 

умение быть 

корректным в 

употреблении 

терминологией.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

достаточно 

хорошо владеет 

профессионально

й терминологией, 

в случае ошибки в 

употреблении 

термина 

способен 

исправить ее 

сам.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

слабо владеет 

профессионально

й терминологией, 

допускает 

неточности в 

интерпретации 

понятий и 

определений в 

данной 

Аспирант/прикре

пленное лицо не 

владеет 

профессионально

й терминологией 

и не разбирается 

в понятийном 

аппарате 

дисциплины.  
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предметной 

области.  

4. Аргументация  Аспирант/прикре

пленное лицо 

использует 

различные 

операции 

логического 

вывода: анализ, 

синтез, 

обобщение, 

сравнение и др. 

Свободно 

выстраивает 

аргументацию.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

предъявляет 

достаточной 

стройный, 

лаконичный и 

четкий ответ, 

но допускает 

незначительные 

ошибки при 

аргументировани

и своей позиции.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

демонстрирует 

недостаточную 

аргументацию, 

нарушает логику 

изложения.  

Аспирант/прикре

пленное лицо 

демонстрирует 

отсутствие 

аргументации, 

грубые ошибки 

логического 

вывода.  

5. Культура речи  Аспирант/прикре

пленное лицо 

демонстрирует 

высокую 

культуру речи, 

соблюдая 

стилистические 

нормы 

оформления 

речи.  

Речь 

достаточно 

грамотна, в 

целом 

соблюдаются 

стилистические 

нормы 

оформления 

речи.  

В речи 

встречаются 

ошибки 

лексического, 

фразеологическог

о и 

стилистического 

характера.  

Речь 

фрагментарна, 

изобилует 

паузами и 

стилистическим

и ошибками.  

 

Общая оценка выставляется как среднее арифметическое по пятибалльной системе. 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА 

3.1. Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

3.1.1. Основная литература 

1. Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Брушкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18020-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534150 (дата 

обращения: 17.02.2024). 

2. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539128 (дата обращения: 17.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/534150
https://urait.ru/bcode/539128
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3. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное 

пособие для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10600-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541790 (дата обращения: 17.02.2024). 

4. Сухов, А. Н.  Социальная модернизация : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Сухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14429-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544328 (дата обращения: 17.02.2024).  

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Ивин, А. А.  Аксиология : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 342 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538345 (дата обращения: 17.02.2024). 

2. Оганян, К. М.  Философия и методология социальных наук : учебное пособие для 

вузов / К. М. Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09664-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537601 (дата 

обращения: 17.02.2024). 

3. Отраслевая социология : учебное пособие для вузов / В. Г. Зарубин [и др.] ; под 

общей редакцией В. Г. Зарубина, В. А. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13024-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541925 (дата обращения: 17.02.2024). 

4. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533068 (дата обращения: 

17.02.2024).  

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

необходимых для подготовки и проведения кандидатского экзамена, в том числе 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

1.  ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/541790
https://urait.ru/bcode/544328
https://urait.ru/bcode/538345
https://urait.ru/bcode/537601
https://urait.ru/bcode/541925
https://urait.ru/bcode/533068
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Электронно-

библиотечная 

система «Лань»   

Электронно-библиотечная система, 

обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://e.lanbook.com/  

 

3.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для 

подготовки и проведения кандидатского экзамена 

3.3.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет; 

3. Проектор; 

3.3.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

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. UserGate. 

7. TrueConf (client). 

3.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена 

Для подготовки и проведения кандидатского экзамена используются следующие 

специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

кандидатского экзамена оснащен перечнем основного оборудования: специализированной 

мебелью (столы и стулья для преподавателя и обучающихся, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащен перечнем 

основного оборудования: специализированной мебелью (столы и стулья для преподавателя 

и обучающихся); компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, с 

выходом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
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