
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

комплекса гуманитарных дисциплин 

(субъект-субъектные отношения) 

 
________________ И.М. Меликов 

«29» февраля 2024 г. 

 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

2.3.1 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

 

 

 

 

Научная специальность 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая 

психология 
 

 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации  

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 



 
2 

Программа кандидатского экзамена по Истории и философии науки разработана в 

соответствии с паспортом научной специальности 5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии. 

Программа кандидатского экзамена разработана рабочей группой в составе:  

доктор философских наук, доцент Кузьменко Г.Н., доктор философских наук, 

профессор Скородумова О.Б., доктор философских наук, профессор Меликов И.М. 

 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры комплекса 

гуманитарных дисциплин (субъект-субъектные отношения) 

Протокол № 8 от «29» февраля 2024 года 

 

Заведующий кафедрой 

доктор педагогических наук, доцент 

 

И.М.Меликов 
 (подпись)  

 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА .................................................................................................................................. 4 

2.1. Перечень разделов (тем), вынесенных на кандидатский экзамен ................................ 4 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена ............... 7 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием этапов 

их формирования ...................................................................................................................... 9 

2.4. Порядок оценки уровня знаний аспиранта.................................................................... 12 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА ................................................................................................................................ 13 

3.1. Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки и проведения 

кандидатского экзамена ......................................................................................................... 13 

3.1.1. Основная литература ............................................................................................... 13 

3.1.2. Дополнительная литература.................................................................................... 13 

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 .................... 14 

3.3. Информационно-технологическое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена..................................................................................... 14 

3.3.1. Информационные технологии ................................................................................ 14 

3.3.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства ......................................................................... 14 

3.4. Материально-техническое обеспечение необходимое для подготовки и 

проведения кандидатского экзамена..................................................................................... 15 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................ 16 

 



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» 

разработана по научной специальности 5.3.5. Социальная психология, политическая и 

экономическая психология и отрасли науки психологические 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. 
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Наука в условиях Средневековья. Естественнонаучные достижения арабской 

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

средневековой культуры. Развитие логики в средневековой схоластике. 

 

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.  
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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 

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. 
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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). 

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 



 
8 

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. 

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. 
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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: проблемное 

поле истории и 

философии 

науки; 

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. 

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. 
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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) 

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. 

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.  
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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) 

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. 

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. 
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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) 

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 

философские и 

методологичес

кие знания в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

оценивать 

социальные 

риски и 

разрабатывать 

стратегии их 

снижения в 

конкретной 

области 

исследований 

На примере своей исследовательской 

области выделить и 

проанализировать философские 

проблемы, возникающие в ней 

 

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 
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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.  

 

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 

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
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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 

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/ 

 

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). 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 5.3.1. Общая психология, психология личности, 

история психологии и отрасли науки психологические 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 
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Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 

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 

 

Психологические науки: 

 

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

Being under stress diminishes our abilities to predict new dangers that we face, a team of 

psychology researchers finds. Its work runs counter to the conventional view that stress enhances 

our ability to detect and adjust to these changing sources of threat. 

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

the researchers conducted a series of experiments that centered on “Pavlovian threat-

conditioning.” Here, the subjects viewed images on a computer screen. The appearance of some 

images were coupled with a mild, electric wrist-shock, serving as a “threat cue,” while other 

images were never paired with a shock (“safe cue”). 

                                                      

1 Один машинописный лист - 1800 печатных знаков. 
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A day later, half of the participants underwent a laboratory procedure designed to induce 

stress–this “stress group” placed their arm in an ice-water bath for a few minutes, which elevated 

two known stress hormones (alpha-amylase and cortisol). Later, all of the study’s subjects 

repeated the threat-conditioning procedure. However, this time the cue outcomes switched: the 

earlier threatening cue no longer predicted shock, but the formerly safe cue did. 

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

responses to threats (the formerly safe visuals that were now paired with shocks) than was the 

control group, an indication that stress impaired its ability to be flexible in detecting new threats. 

Specifically, stressed participants showed reduced physiological response to the new threat cue, 

suggesting that they did not fully switch their association with this cue from safe to threatening. 

The researchers then applied a computational learning model to further understand how 

stress affects flexibility in decision making. This analysis revealed a learning deficit for the 

subjects put under the stress condition–specifically, stress affected an attentional signal 

(“associability”)–that participants used to update the cue associations. In short, this resulted in a 

slower rate of learning. 

 

New research finds replication studies are often unwelcome in psychology journals 

Only a small minority of psychology journals encourage the submission of replication 

studies, according to new research. 

The study, published in Frontiers in Psychology, provides one reason why replications 

may not be performed or published enough. 

“Science progresses through replication and contradiction. The former builds the body of 

evidence, the latter determines whether such a body exists,” said Professor Neil Martin, of 

Regent’s University London, the lead author on the study. 

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

the submission of replications. We did this by examining the aims and instructions to authors of 

1,151 journals in psychology,” he added. 

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

stated that replications would be accepted. 

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

replications either. But 33 percent implicitly discouraged replication studies, with language such 

as: “Studies whose sole purpose is to replicate well-established developmental phenomena in 

different countries or (sub) cultures are not typically published in the International Journal of 

Behavioral Development.” 

Twelve journals explicitly did not accept replications for publication. 

In 2015, researchers attempted to reproduce 100 previously published psychological 

studies, but only 36 percent reached statistical significance after being conducted again. But 

Martin and his colleagues said there is a way for psychology to put its house in order. 

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

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

papers for publication when they submit original research: one which reports the original results 

and one replication which acts as a test of the original findings.” 

 

 

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. 
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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 

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 
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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) 

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 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

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 

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 
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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) 

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 

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 
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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) 

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 

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 
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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) 

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 

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 

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. 
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Аспект 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Не удовлетвори-

тельно 

ситуации. 

 

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).  

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 

https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/535332
https://urait.ru/bcode/541185
https://urait.ru/bcode/537378
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

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 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://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку (немецкий) 

разработана по научной специальности 5.3.5. Социальная психология, политическая и 

экономическая психология. 

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 
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Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Фонетика, лексика, грамматика, 

функциональная стилистика ненмецкого 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 

 

 

Психологические науки: 

 

GEDÄCHTNISLEISTUNG IN DER ENTWICKLUNG UND SPRACHE DES 

KINDES AUS VYGOTSKYS PERSPEKTIVE 

Dieser Artikel ist das Ergebnis einer von Lev Vygotsky (2000) vorgestellten Analyse des 

„Spiels der verbotenen Farben“ bei Individuen innerhalb der Stufen der Denk- und 

Sprachentwicklung. Es wurden nicht nur seine Studien über die höheren mentalen Funktionen 

des Kindes berücksichtigt, sondern auch, wie das Verständnis und die Entwicklung eines 

Themas durch dieses spezifische Spiel funktionieren würden, beobachtet durch das 

psychologische Prisma, das es später ermöglichen würde, die Vorschläge von Vygotsky zu 

reflektieren im Gegensatz zu Piaget. Das Leit Problem war: Wie wirkt sich aus Vygotskys 

                                                      

1 Один машинописный лист - 1800 печатных знаков. 
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Perspektive die Leistung des Gedächtnisses auf die Entwicklung des Denkens und der Sprache 

eines Kindes während seines Wachstums aus? Das allgemeine Ziel konzentrierte sich darauf, die 

Fähigkeit des Kindes zu überprüfen, Instrumente und kulturelle Zeichen als Hilfsmittel beim 

Erinnern an Spielanweisungen zu verwenden. Die Methodik bestand aus einer 

Literaturrecherche, um zu verstehen, ob die Durchführung von Ergebnissen mit Vygotsky und 

seinem Konzept der voreiligen Analyse übereinstimmen würde, indem gemessen wurde, wie 

Individuen ihre reflexiven Basen aufbauen und sich mit einem Mediator verbinden. Es gab 

Beobachtungen und Antworten auf die Antworten und die Analyse, wie die Leistung des 

Gedächtnisses in der Evolution des Denkens und der Sprache eines Subjekts durch sein 

Wachstum funktionieren würde. Daher wurde der Ansatz auf vier Kinder in der Stadt São Paulo 

im Alter zwischen 6 und 8 Jahren beiderlei Geschlechts und ohne Bestimmung der sozialen 

Schicht, jedoch egalitär, angewendet. Darüber hinaus wurden die Annahmen von Hypothesen 

zur Gedächtnisleistung aufgestellt, jedoch in vier Prinzipien unterteilt: Aufgaben Anwendung, 

Altersgruppe, Beziehungen und Aufgabenausführung. Als Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

wurde festgestellt, dass die Kinder Reaktionen gemäß ihren alters kompatiblen Gedächtnis 

Entwicklungsprozessen reproduzierten. Sie betonten sogar die Bedeutung des Vermittlers im 

Prozess der Sozialisation und Transformation in der Entwicklung des Individuums und erfüllten 

die Erwartungen an den Prozess der Gedächtnisleistung in der Evolution des Denkens und der 

Sprache eines Subjekts durch sein Wachstum. Die Beobachtungen, Studien und Analysen fanden 

im zweiten Semester (August bis November) 2019 im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit 

des Studiengangs Psychologie an der Universidade Paulista-UNIP/SP statt. 

 

 

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 

текстах 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) 

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/ 

 

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/ 

 

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://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая 

психология 
 

 

 

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 (фраанцузский) 

разработана в соответствии с паспортом научной специальности 5.3.5. Социальная 

психология, политическая и экономическая психология 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку (французский) 

разработана по научной специальности 5.3.5. Социальная психология, политическая и 

экономическая психология и отрасли науки психологические 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 
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Тема 1.1. Функциональный стиль научной литературы (лексико-

грамматические особенности). 

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 

 

 

Психологические науки: 

 

Les émotions de l’adolescent 

Si élever votre enfant était déjà une tâche ardue, accompagner l'adolescent qu'il est 

devenu vous semble difficile. Car il revendique de plus en plus d'autonomie et vous avez 

l'impression de ne plus rien contrôler. Quelques conseils pour vous aider à le comprendre et des 

solutions à des situations que vous pouvez rencontrer. 

Il est introverti. Il est souvent timide et a du mal à s’exprimer en société. Il se replie sur 

soi et a du mal à adapter son comportement aux autres. Il est assez angoissé. Si cette introversion 

est particulièrement marquée, l’adolescent doit recevoir une aide psychologique afin que cela ne 

devienne pas un handicap à l’âge adulte. 

                                                      

1 Один машинописный лист - 1800 печатных знаков. 
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Il s’oppose à tout. Ce n’est sûrement pas facile à vivre mais l’adolescent essaie de se 

forger sa propre identité. Les parents ne sont plus l’unique repère. Bien souvent passagère, cette 

attitude est très classique. Il faut prendre son mal en patience. 

Il fait la tête/ il pleure pour un oui ou pour un non. L’adolescent peut avoir des 

inquiétudes passagères ou un coup de " blues ". Il a alors du mal à prendre de la distance par 

rapport à ses soucis. Il ne faut pas oublier que les moments de cafard sont monnaie courante à 

cette période. Il faut en revanche s’inquiéter si ce comportement persiste pendant plus de quinze 

jours : il peut être le symptôme d’une dépression. Soyez attentif s’il vous parle de son cafard car 

cela signifie que cela l’inquiète. 

Il ment. Mentir occasionnellement est un comportement normal. Par contre quand le 

mensonge devient un recours systématique ou quand l’adolescent croit à ces mensonges, c’est 

qu’il devient mythomane. Il faut comprendre l’origine de cette attitude et ne pas hésiter à avoir 

recours à une aide psychologique. 

 

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 
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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) 

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 

иностранном 

языке по научной 

специальности 

аспиранта. 

Выполнение 

перевода на 

русский язык и 

пересказ текста на 

иностранном 

языке.  

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. 

распознавать и 

переводить 

иноязычные 

общенаучный 

термины и термины 

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) 

 

2. Краткое 

изложение на 

иностранном 

языке (Summary) 

содержание 

реферата по 

научной 

специальности.  

 

исследований в сфере 

изучаемой отрасли 

науки; проводить 

анализ иноязычных 

научных текстов 

изучаемой 

специальности; 

 

2. Реферирование 

научной 

иностранной 

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 

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. 

 

навыками различных 

видов перевода для 

обработки большого 

количества 
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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 по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

специальностью 

аспиранта и (или) 

о научной работе 

(диссертации) 

аспиранта. 

информации, в том 

числе с помощью 

машинного перевода 

и постредактирования 

3. Беседа с 

экзаменаторами 

на иностранном 

языке по 

вопросам, 

связанным с 

научной 

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 

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 
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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) 

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. 

 

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 

Чтение без 

фонетических 

искажений, 

содержащее 3-4 

фонетических 

Чтение с 

небольшими 

фонетическими 

искажениями, 

содержащее 

Чтение с 

фонетическими 

искажениями. 

Содержащее более 

6 фонетических 
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Аспект 

Оценка 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Не удовлетвори-

тельно 

ошибки ошибки 5-6  фонетических 

ошибок 

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. 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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481790
https://urait.ru/bcode/540296
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

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/ 

 

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; 

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://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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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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 психология, политическая и экономическая 

психология» 

 

 

 

Научная специальность 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая 

психология 
 

 

 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации  

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

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

психология, политическая и экономическая психология» разработана в соответствии с 

паспортом научной специальности 5.3.5. Социальная психология, политическая и 

экономическая психология. 

 

Программа аспирантуры разработана рабочей группой в составе: доктора 

психологических наук, профессором Соколовской И.Э. 

 

 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры психологии, 

конфликтологии и бихевиористики 

Протокол № 8 от «28» февраля 2024 года 

 

Заведующий кафедрой доктор 

психологических наук, профессор 

 Е.А. Петрова 
 (подпись)  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена специальной дисциплине «Социальная 

психология, политическая и экономическая психология» (далее - специальная дисциплина) 

разработана по научной специальности 5.3.5. Социальная психология, политическая и 

экономическая психология. 

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 один теоретический и один 

аналитический 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. Научная школа – признаки, характеристики, типология 

Тема 1. История развития теорий социальной психологии, политической и 

экономической психологии. 

Истории становления социальной психологии в России. Предпосылки 

политической психологии. Вехи становления современной политической психологии.  

Предмет политической психологии. Краткая история экономической психологии. 
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Тема 2. Основные тенденции в развитии современных теорий социальной 

психологии, политической и экономической психологии.  

Личность в социальном мире. Социализация. Социальные установки и поведение. 

Социальные группы, основные характеристики. Личность и политика. Психологические 

основания политической активности. Психология личности политических деятелей.  

Личностные качества политического деятеля. Принятие политических решений. 

Некоторые особенности развития экономической психологии в России. Предмет и задачи 

экономической психологии 

 

Тема 3. Зарубежная социальная психология. 

Первоначальное зарождение социально-психологических идей в лоне 

философского знания (в психологических и социологических концепциях философов). 

Учение о судьбе, идеи о врожденности, или приобретенности человеком социально-

психологических свойств и качеств в древневосточных философских учениях. Линия 

социоцентризма Платона и линия эгоцентризма Аристотеля в античной философии. 

Социально-психологические идеи в период средневековья и эпохи Возрождения: а) 

индивидуалистическая линия; б) социоцентристская линия.  

Исторические условия появления первых социально-психологических теорий. 

Теория «психологии народов» (М.Лацарус, Г.Штейнталь) о народе, «духе целого». 

Развитие теории «психологии народов» В.Вундтом и А.А. Потебней. Теория «психологии 

масс» о причинах и механизмах иррационального поведения  человека в массе. Г.Тардо о 

подражании как  основе социального поведения, о роли аффектов и заражения в 

детерминации поведения индивида. С. Сигеле о иррациональной динамике действий 

индивида и аффективном его состоянии в массовых ситуациях как источнике 

преступлений. Г. Лебон о социально-психологическом состоянии индивида в массе 

(толпе). «Теория инстинктов социального поведения» (гормическая теория); (У.Мак-

Даугалл) о врожденных инстинктах определяющих поведение и эмоции людей 

 

Раздел 2. Современное состояние психологических научных школ в России 

Тема 4. Вклад психологических научных школ в обучение психологов. 

Общественные и научные  предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную научную дисциплину. Г.Гегель, К.Маркс и Ф.Энгельс, В.И.Ленин и 

Г.В.Плеханов о  диалектической логике как философской методологии  социально-

психологических исследований. Неопозитивизм как философская основа развития 

зарубежной социальной психологии в ХХ веке.  

Необихевиористские концепции  в зарубежной социальной психологии. 

Оперантный (Э.Торндайка и Б.Скиннера) и медиаторный подходы. Теория агрессии и 

подражания (Н.Миллер, Д.Доллард, А.Бандура). Теории диадического взаимодействия: 

теория «взаимодействия исходов» (Д.Тибо, Г.Келли),  теория социального обмена 

Г.Хоманса. Когнитивистское направление в  зарубежной социальной психологии. 

Теоретические источники когнитивной психологии: гештальтпсихология и теория поля 

К.Левина. Теории когнитивного соответствия: теория структурного баланса Ф.Хайдера; 

теория коммуникативных актов Т.Ньюкома; теория когнитивного диссонанса 

Л.Фестингера;  теория конгруэнтности Ч.Осгуда и П.Танненбаума. Когнитивный подход 

С.Аша, Д.Креча, Р.Крачфилда. Психоаналитическое направление современной 

зарубежной социальной психологии: Динамическая теория функционирования группы 
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В.Байона о двух уровнях функционирования группы;  

 

Тема 5. Гуманистическая психология и психотерапия. 

Теория группового развития В.Бенниса и Г.Шепарда о фазах и подфазах развития 

группы; Трехмерная теория интерперсонального поведения В.Шутца о трех этапах 

развития группы (включение, контроль, любовь). Интеракционистское направление в 

зарубежной социальной психологии о значимости в общении символов, жестов, мимики. 

Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Г.Блумер, Н.Дензин, М.Кун, А.Роуз, 

А.Стросс, Т.Шибутани); Ролевые теории (Т.Сарбин, Э.Гоффман, Р.Линтон, Р.Ромметвейт, 

Н.Гросс) о внутриролевом и межролевом конфликтах; Теории референтной группы  

(Т.Хайман, Т.Ньюком, М.Шериф, Г.Келли, Р.Мертон). Культурологические западно-

европейские социально-психологические концепции.  Концепция социальных 

представлений С.Московичи. Теория «межгрупповых отношений» Г.Тэджфела; 

«Этногенетический подход» Р.Харре к модели человека. Психодиагностический 

практикум по исследованию социально-психологических феноменов. 

 

Тема 6. Интегративная психотерапия и консультирование. 

Интегративный подход в психологии. Теория и методология интегративной 

психологии. Методы интегративной психотерапии. Принципы интегративной модели. 

Ресурсные и расширенные состояния сознания в русле интегративной психологии.  

Интегративная модель психического развития. Интеграция групповой динамики: 

личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия.  Интеграция гештальт-

терапии. Интеграция поведенческой терапии. Интеграция когнитивных методов. 

Духовный кризис. Стратегии консультирования и психотерапии при психодуховных 

кризисах. Интегративная модель психотерапии в работе с семейными проблемами. 

 

2.2. Перечень оценочных материалов для проведения кандидатского экзамена 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет социальной психологии. Противопоставление социологического и 

психологического способов познания мира и человека. Проблема теоретической 

самостоятельности социальной психологии (теории, предмет, категории, принципы, 

закономерности, методы)..  

2. Место социально-психологического знания в социологических концепциях 

XIX века. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку.  

3. Первые попытки создания социально-психологических теорий: «Психология 

народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя и специфический подход В. Вундта; «Психология 

масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон); «Теория инстинктов социального поведения» В. 

МакДугалла. Ограниченность этих теорий: спекулятивный характер, отсутствие 

экспериментальной практики.. 

4. Начало экспериментального развития социальной психологии в США в первые 

годы XX в. «Американизм» подхода: переоценка малой группы как основного объекта 

исследования и лабораторного эксперимента как основного метода.  

5. Понятие социальной установки. Традиция исследования социальных установок 

- аттитюдов - в западной социальной психологии. Определение социальной установки и ее 
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структура: когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты. Функции 

социальных установок в регуляции социального поведения личности.. 

6. Соотношение социальных установок и реального поведения. Эксперимент 

Лапьера (феномен расхождения установки и реального поведения). Современные 

интерпретации этого феномена (А. Айзен и М. Фишбайн, Л. Райтсмен). Влияние 

поведения на аттитюды: самопрезентация и ролевое поведение, самоубеждение..  

7. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Новый подход к проблеме 

связи социальной установки и поведения (Д. Бем). Иерархическая структура диспозиций 

личности и место социальных установок в этой иерархии (концепция В.А. Ядова). 

Проблема изменения социальных установок.  

8. Я-концепция, как система установок на себя. Понятие социализации: широкий 

и узкий смысл термина. Основные теоретические подходы к анализу социализации. Две 

стороны процесса социализации - усвоение индивидом социального опыта и активное 

воспроизведение его. Механизмы социализации.. 

9. Содержание процесса социализации в основных сферах жизнедеятельности 

человека: в деятельности, общении, самосознании. Социализация как инкультурация, 

интернализация, адаптация и конструирование социальности. Этапы социализации.. 

10.  Дискуссионный характер проблемы социализации взрослых и пожилых 

людей. Этапы социализации по Э. Эриксону. Институты социализации: семья, 

дошкольные детские учреждения, школа и группы сверстников, средства массовой 

информации и др. 

11.  Необихевиористкий подход к убеждающей коммуникации (Модель К. 

Ховланда, Модель социальной оценки М. Шерифа и К. Ховланда). 

12.  Когнитивный подход к убеждающей коммуникации (Вероятностная модель 

анализа информации Р. Пети и Дж. Качоппо, Эвристикосистематическая модель Ш. 

Чейкен). Экспериментальные процедуры проверки когнитивных моделей.. 

13.  Специфика обмена информацией между людьми: активная позиция партнеров 

по коммуникации, проблема смысла, способы воздействия в этом процессе. Понятийный 

аппарат для описания коммуникативной ситуации. Средства коммуникации.. 

14.  Использование различных знаковых систем. Речь как важнейшее средство 

вербальной коммуникации. «Движение» информации и смена коммуникативных ролей 

(«коммуникатора» и «реципиента») в диалоге.. 

15.  Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Понятие 

коммуникативной компетентности и возможности ее развития... 

16.  Основные средства невербальной коммуникации и ее функции. Оптико-

кинетическая система знаков (жесты, мимика, пантомима) и ее культурная 

обусловленность. Пара- и экстралингвистическая система (интонация и невербальные 

включения) и ее значение для придания выразительности речи.. 

17.  Основные понятия транзактного анализа: позиция, ситуация, стиль. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Психологическое содержание кооперации. 

Формы и уровни конкурентного взаимодействия; продуктивная конкуренция.  

18.  Проблема конфликта в социальной психологии. Продуктивные и 

деструктивные конфликты. Структура конфликта. Виды конфликтов.. 

19.  Двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликтной ситуации К. 

Томаса и Р. Киллмена (модификация Емельянова). Психологическое содержание 

переговорного процесса и достижения компромисса.. 
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20.  Проблемы взаимодействия в символическом интеракционизме (концепция Дж. 

Мида). Специфика анализа перцептивных явлений в социальной психологии. Понятие 

«социальной перцепции» (Дж. Брунер).. 

 

Аналитическое задание: 

1. Место социальной психологии в системе научного знания. История развития 

социальной психологии. Методы социальной психологии.  

2. Социальная психология личности: Социальные установки. Я-концепция. 

Социализация. 

3. Коммуникативная сторона общения: Убеждающая коммуникация. Структура и 

средства человеческой коммуникации. Невербальная коммуникация. 

4. Интерактивная и перцептивные стороны общения: Социальное взаимодействие 

и взаимоотношения. Познание социального мира. Обработка социальной информации. 

Социальная атрибуция. 

5. Проблема исследования группы в социальной психологии. Феномены малой 

группы. Групповая динамика. 

6. Психология межгрупповых отношений. Социальная идентичность. 

7. Психология больших социальных групп. Понятие «большой» социальной 

групп 

8. Развитие представлений о социальной идентичности в социально-

психологических концепциях. Структура социальной идентичности. Функции социальной 

идентичности. Проблемы формирования социальной идентичности. Современные 

исследования социальной идентичности. 

9. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Образование 

малой группы. Этапность развития малой группы. 

10. Стадии и уровни развития коллектива. Групповая сплоченность. Традиции 

изучения в истории социальной психологии: сплоченность как результат 

привлекательности группы для индивида (социометрические индексы, подход Л. 

Фестингера и Т. Ньюкома). 

11. Лидерство и руководство. Соотношение понятий «лидерство» и «руководство», 

«лидер» и «руководитель». Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства 

(эксперимент К.Левина). Лидерство как группо-динамический процесс. 

12. Групповые решения. Соотношение группового и индивидуального решений. 

Роль групповой дискуссии в принятии группового решения (эксперимент К. Левина).  

13. Феномен «сдвига риска» (Дж. Стоунер). Эффект поляризации. Методы 

повышения эффективности групповых решений. Факторы ошибочных групповых 

решений; феномен «группомыслия» (И. Джанис). Групповые решения как 

групподинамический процесс. 

14. Классификация малых групп: первичные и вторичные группы (Ч. Кули); 

формальные и неформальные группы (Э. Мэйо); группы членства и референтные группы 

(Г. Хаймен). 

15. Структуры малой группы: межличностных отношений, власти (типы 

управления и подчинения), коммуникаций. Положение индивида в малой группе: статус и 

роль. 
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16. Специфика анализа перцептивных явлений в социальной психологии. Понятие 

«социальной перцепции» (Дж. Брунер). Общая схема социально-перцептивных процессов 

и место в ней межличностного восприятия. 

17. Инструменты социального познания: категоризация, эвристики, схемы, 

сценарии. Построение «образа другого». Основные свойства «образа другого» 

(комплексность, целостность, структурированность, непротиворечивость, связь с 

поведением). 

18. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия); роль 

эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», «первичности 

и новизны», прайминг эффект, эффект «якоря». 

19. Содержание и значение стереотипизации. Структура атрибутивного процесса; 

виды атрибуции (Г. Келли). Атрибуция черт. Основные закономерности атрибуции черт 

(роль черт и поведения, кодирование позитивной и негативной информации о человеке). 

Эффекты, возникающие в ходе атрибуции черт. 

20. Каузальная атрибуция. Основные принципы каузальной атрибуции. Ошибки 

атрибуции. Межличностная атрибуция. Культура и атрибуция. Каузальная атрибуция и 

предвзятость. Функции и последствия каузальной атрибуции. 

 

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. Теоретико-методологические основы вашего научного исследования. 

2. Каковы результаты научно-исследовательской деятельности по избранной 

тематике;  

3. Поделитесь своими опубликованными результатами диссертационного 

исследования в печати, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК;  

4. Расскажите о вашем участии в профильных научных конференциях;  

5. Расскажите о вашем участии в научно-исследовательских проектах; 

6. Расскажите о подготовке научно-квалификационной работы по основным 

результатам научно-исследовательской деятельности. 

7. Факторы и условия, оказывающие влияние на организацию социально- 

психологических исследований. 

8. Современные направления социально-психологических исследований. 

9. Предварительное изучение объектов анализа по принципу компендиума. 

10. Требования к организации социально-психологического исследования. 

11. Требования к проведению социально-психологического исследования. 

12. Принципы организации социально-психологического исследования. 

13. Принципы анализа результатов социально-психологического исследования. 

14. Особенности применения качественных и количественных методов в 

социально-психологических исследованиях. Верификация результатов исследования. 

15. Особенности интерпретации материалов социально-психологических 

исследований. 

16. Критерии достоверности полученных результатов. Верификация результатов. 
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17. Объекты социально-психологического исследования. 

18. Особенности динамики социально-психологических процессов и явлений.  

19. Конвергентные и дивергентные социально-психологические тенденции.  

20. Критерии достоверности результатов социально-психологических 

исследований. 

 

Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства 

на программу для ЭВМ, зарегистрированные в установленном порядке, приравниваются к 

публикациям и подлежат оценке в качестве промежуточной аттестации. 

 

2.3. Показатели оценивания результатов освоения дисциплины с указанием 

этапов их формирования 

Показатель 

оценивания 

результатов 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Этапы 

формирован

ия 

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 

формировани

я знаний 

Знать: -методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а также 

методы 

генерирования новых 

идей при  решении  

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности. 

- особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. 

- методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

- возможные сферы и 

направления 

1. Место психологии в 

системе наук о человеке. 

1. Психология как наука 

и как сфера обыденной 

жизни. 

2. Специфика 

психологического знания. 

3. Структура 

современной психологии. 

4. Естественно-научная и 

гуманитарная парадигмы в 

психологии. 

5. Психические явления и 

их свойства. 

6. Классификация 

психических явлений. 

7. Основные категории 

психологической науки. 

8. Психологическая наука 

и практика. Единство 

теории, эксперимента и 

практики в 

психологии. 

9. Психология как наука 

о поведении. 

10. Методологические 

принципы и их роль в 

развитии психологической 

науки. 

11. Принцип системности 

в психологии. 

12. Категория 

деятельности в 

психологии. 
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профессиональной 

самореализации; 

приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней 

профессионального и 

личного развития. 

- методы оценки 

технологий больших 

данных при решении  

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

- основной круг 

проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности, и 

основные способы 

(методы, алгоритмы) 

их решения. 

- способы и виды 

коммуникаций 

между 

подразделениями в 

зависимости от целей 

и ожидаемых 

результатов. 

- психологические 

теории 

профессиональной 

карьеры и 

профессионального 

развития личности. 

- психологию 

инноваций в 

исследовательской 

деятельности. 

- основные 

технологии 

психологического 

воздействия на 

разных этапах 

развития индивида и 

личности. 

- современные 

проблемы и 

тенденции развития 

теоретической и 

прикладной 

психологии. 

13. Проблема сознания в 

психологии. 

14. Природные 

предпосылки психики 

человека. 

15. Проблема 

бессознательного в 

психологии и 

психоанализе. 

16. Принцип единства 

сознания и деятельности. 

17. Принцип целостности 

в гештальтпсихологии. 

18. Принцип 

детерминизма в 

психологии. 

19. Культурно-

исторический подход в 

психологии. Понятие 

высших психических 

функций. 

20. Закон в психологии. 

21. Методы 

психологического 

познания. 

22. Наблюдение в 

психологическом 

исследовании. 

23. Мозг и психика. 

Проблема локализации 

психических функций. 

24. 

Психофизиологические 

методы в психологии. 

25. Эксперимент в 

психологии. 

26. Познание как прием, 

переработка, хранение и 

использование 

информации человеком. 

27. Ощущения и их 

классификация. Пороги 

чувствительности. 

Основной 

психофизический закон. 

28. Восприятие как 

психический процесс. 

Основные свойства 

восприятия. Теории 

восприятия. 

29. Общее представление 

о внимании. Виды и 

свойства внимания. Теории 

внимания. 

30. Память как 

познавательный процесс. 

Виды и закономерности 
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- специфику влияния 

на функциональное 

состояние и 

работоспособность 

тяжести и 

длительности труда. 

- психологические 

феномены, 

категории, методы 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики с 

позиций 

существующих в 

отечественной и 

зарубежной науке 

подходов. 

памяти. Теории памяти. 

31. Характеристика 

образных явлений. 

Свойства и функции 

представлений. 

Особенности 

воображения. 

32. Психологическая 

характеристика мышления. 

Виды и формы 

мышления. Теории 

мышления. Мышление и 

личность. 

33. Мотивационно-

потребностная сфера 

личности. Направленность 

личности. 

34. Установки человека. 

Теории установки. 

35. Язык и речь. Виды и 

функции речи. Речь и 

мышление. Вербальные и 

невербальные 

формы общения. 

36. Проблема общения в 

психологии. 

37. Эмоции: свойства, 

функции и закономерности 

протекания. Теории 

эмоций. 

38. Воля и волевые 

качества личности. 

39. Проблема личности в 

психологии. Основные 

научные подходы к 

исследованию 

личности. 

40. Концепция личности 

в гуманистической 

психологии. 

41. Индивид, личность, 

индивидуальность: 

сопоставительный анализ. 

42. Психологические 

особенности формирования 

и развития личности. 

43. Характеристика 

темперамента. Типологии 

темпераментов. Теории 

темперамента. 

44. Проблема 

способностей в 

психологии. 

45. Природа характера, 

его структура и функции. 

Взаимосвязь темперамента 

и характера. 
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46. Психологические 

механизмы защиты 

личности. 

47. Соотношение 

общения и деятельности в 

психологии. 

48. Психологическое 

строение деятельности. 

49. Предмет психологии: 

логика развития. 

50. Тенденции развития 

российской психологии. 

51. Интеллект: свойства, 

функции, виды, 

диагностика. 

52. Психические 

образования, их виды и 

свойства. Понятие опыта. 

53. Эволюция психики в 

филогенезе. 

54. Происхождение и 

развитие сознания, 

деятельности и общения 

людей в антропогенезе. 

55. Психологические 

проблемы речевого 

общения. 

Психолингвистика. 

56. Экспрессии человека. 

Выражение 

эмоциональных состояний 

и их восприятие. 

57. Активность. 

Деятельность, поведение: 

сравнительная 

характеристика. 

58. Мотивы и 

потребности в 

человеческой 

деятельности. 

59. Психофизическая 

проблема. Соотношение 

психофизической и 

психофизиологической 

проблем. 

60. Решение 

психофизической 

проблемы Р. Декартом. 

61. Пути решения 

психофизиологической 

проблемы в отечественной 

психологии (И.М. 

Сеченов, А.Н.Леонтьев, 

А.Р.Лурия). 

62. Проблема мозговой 

локализации психических 

функцийКонцепция 
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«физиологии 

активности» 

Н.А.Бернштейна.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональны

м задачам, 

обоснование 

принятых 

решений 

Этап 

формировани

я умений 

Уметь: - анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш

и реализации этих 

вариантов. 

- использовать 

положения и 

категории 

философии науки для 

анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений. 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

- следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

- выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и требований 

рынка труда к 

специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного 

развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

1.Прокомментируйте, о 

чем идет речь в следующих 

цитатах. В чем плюсы и 

минусы 

экспериментального 

метода? 

Душевные явления 

реальны, и их реальные 

величины могут быть 

определены с 

такой же точностью, как и 

физические. Недостаточно 

обоснованные и 

проверенные 

психологические тесты 

могут стать причиной 

серьезных ошибок, 

которые способны 

причинить значительный 

ущерб в педагогической 

практике, в области 

профотбора, при 

диагностике дефектов и 

временных задержек 

психического развития. 

Исследователь создает 

условия, в которых 

психологический факт 

может отчетливо 

выявиться, может быть 

изменен в направлении, 

желательном для него, 

может быть неоднократно 

повторен для 

всестороннего 

рассмотрения. 

2. Ниже приведено 

описание сопряженной 

моторной методики А. Р. 

Лурии, легшей в основу 

разработки известного 

прибора, вызывающего 

трепет у каждого, кто его 

видел или читал о нем. Что 

регистрирует методика А. 

Р. Лурии? Как называется 

этот прибор? Не ошибается 

ли он, можно ли ему 

доверять? Можно ли 

«обмануть» этот прибор и 

если да, то как?  

В методике А. Р. Лурии 

словесный ответ на 

предъявляемое слово 
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достижения 

планируемых целей. 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач. 

- самостоятельно 

осуществлять 

научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

области экономики, 

организации и 

управления 

народным 

хозяйством. 

- обеспечивать 

своевременный и 

корректный обмен 

информацией между 

субъектами 

взаимодействия. 

- планировать и 

осуществлять 

индивидуальную 

карьеру своей 

научной 

деятельности. 

- разрабатывать 

инновационные 

проекты, оценивать 

их надежность и 

реалистичность. 

- планировать, 

осуществлять, 

рефлексировать и 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

исследования. 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки. 

- осуществлять 

диагностику 

функциональных 

состояний стресса, 

утомления и 

монотонии по 

комплексу 

физиологических, 

психологических и 

сопрягался с моторной 

ручной реакцией. Если 

предлагаемое слово было 

нейтральным, то через 

положенное время, в 

среднем спустя 2—3 с, 

следовал ответ (например, 

дом—окно, стол—стул) и 

запись моторной реакции 

имела острый пик, который 

означал уверенное нажатие 

на датчик. Если 

предлагалось 

эмоционально окрашенное 

слово, то время речевой 

реакции увеличивалось до 

10—25 и более секунд, но 

это было известно и 

раньше. Что касается 

моторного ответа, то он 

задерживался, но, что 

особенно важно, до явного 

нажатия в руке 

разыгрывалась своего рода 

«тоническая буря»: на 

записи можно было видеть 

подъемы и спады, снова 

подъемы, дрожь и т.д. 

3. Какая особенность 

ощущений зафиксирована 

в перечисленных 

устойчивых выражениях 

речи: «острый слух», 

«щекотание нервов, 

«сладкие звуки», 

«ласковый ветер», «теплые 

тона», «блестящая работа», 

«крепкие нервы», 

«толстокожий», «теплые 

чувства, «горячая любовь». 
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социально-

психологических 

показателей. 

- анализировать 

психологические 

теории 

возникновения и 

развития психики в 

процессе эволюции 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельнос

ть, умение 

обобщать и 

излагать 

материал. 

Этап 

формировани

я навыков и 

получения 

опыта 

Владеть 

навыка

ми и 

(или) 

опытом 

деятель

ности: 

- навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития. 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах. 

- различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

- приемами 

целеполагания, 

планирования, 

4. Проанализируйте 

приведенные примеры и 

попытайтесь объяснить, за 

счет чего повышается 

разрешающая способность 

анализаторов у 

космонавтов.  

Астронавт Купер сообщил, 

что, пролетая над Тибетом, 

он видел невооруженным 

глазом дома и другие 

постройки на Земле. 

Однако, как показали 

расчеты, нормальная 

разрешающая способность 

человеческого глаза не 

позволяет различать 

подобные предметы с 

такой высоты.  

Космонавт В. И. 

Севастьянов обратил 

внимание, что первые дни 

космического полета он 

различал мало объектов на 

Земле. Потом стал 

различать суда в океане, 

затем суда у причала, затем 

поезда. В конце полета он 

различал приусадебные 

участки и постройки на 

них. 

5. Проанализируйте 

приведенные примеры и 

поясните, где речь может 

идти о деятельности, 

действии, операции.  

Татьяна пишет письмо 

Онегину; Дантес убивает 

Пушкина на дуэли; 

Лебедев впервые 

осуществляет синтез 

каучука; Кутузов 

принимает решение 

оставить Москву; Киса 

Воробьянинов становится 

«отцом русской 

демократии»; Павлик 

Морозов доносит на отца; 
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реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; приемами 

выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования. 

- навыками оценки 

технологий больших 

данных при решении  

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

- современными 

методами 

исследования и 

информационно - 

коммуникационными 

технологиями в 

области экономики, 

организации и 

управления 

народным 

хозяйством. 

- навыками 

определения цели, 

ожидаемых 

результатов и 

субъектов 

взаимодействия в 

зависимости от целей 

и задач деятельности 

подразделения 

научной организации 

по реализации 

проектов. 

- технологиями и 

техниками 

рефлексивного 

анализа своих 

научных 

достижений. 

- методами анализа и 

оценки 

инновационных 

Раскольников убивает 

топором старуху; Лужин 

мысленно разыгрывает 

шахматные партии; пан 

Козлевич давит на газ в 

«Антилопе Гну», в спешке 

убывая из Васюков; Дон 

Кихот воюет с ветряной 

мельницей; Пьер Безухов 

примыкает к масонам; 

Ванга предсказывает 

Вторую мировую войну; 

Планк открывает 

квантовую структуру 

света; Бор, по мнению 

Гейзенберга, открывает 

структуру атома не 

посредством расчетов и 

доказательств, а путем 

догадок и интуиции; Иван 

Грозный убивает своего 

сына Ивана; Витя Малеев 

вырабатывает характер; 

Петр I «прорубает окно в 

Европу»; сапер ошибается 

один раз; Марья Антоновна 

вышивает гладью; Колумб 

открывает Америку; Коля 

Синицын проводит 

эксперименты с пчелами; 

игрок ставит на «зеро»; 

Незнайка совершает 

хорошие поступки; Том и 

Бекки 210 потерялись в 

пещере; Буратино пишет 

диктант; д’Артаньян 

возвращает королеве 

подвески; Сократ выпивает 

цикуту; Павлов изучает 

рефлексы собаки; Робинзон 

обнаруживает 

человеческие следы на 

песке. 

6. Подберите 

ситуации, которые 

способствуют 

возникновению различных 

человеческих 

потребностей. 
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проектов 

исследовательской 

деятельности. 

- приемами оказания 

психологической 

помощи в различных 

жизненных 

проблемных 

ситуациях. 

- приемами оказания 

психологической 

помощи в различных 

жизненных 

проблемных 

ситуациях. 

- методами и 

средствами 

диагностики 

функциональных 

состояний. 

- методами анализа и 

синтеза 

психологических 

разработок, 

представленных в 

государственных 

стандартах и 

методических 

рекомендациях. 

 

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 

Аспирант/прикре

пленное лицо 

достаточно 

хорошо владеет 

знаниями 

теоретических 

основ и 

принципов, 

базовых 

понятий, 

которые 

используются в 

предметной 

Аспирант/прикре

пленное лицо 

затрудняется с 

изложением 

теории, 

поверхностно 

ориентируется в 

базовых 

понятиях, 

которые 

используются в 

предметной 

области 

Аспирант/прикре

пленное лицо не 

понимает 

поставленной 

проблемы, не 

знает 

теоретических 

основ и 

принципов, 

которые 

используются в 

предметной 

области 
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дисциплины.  области 

дисциплины.  

дисциплины.  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 

предметной 

области.  

Аспирант/прикре

пленное лицо не 

владеет 

профессионально

й терминологией 

и не разбирается 

в понятийном 

аппарате 

дисциплины.  

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 

Речь 

достаточно 

грамотна, в 

целом 

соблюдаются 

стилистические 

нормы 

В речи 

встречаются 

ошибки 

лексического, 

фразеологическог

о и 

стилистического 

Речь 

фрагментарна, 

изобилует 

паузами и 

стилистическим

и ошибками.  
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нормы 

оформления 

речи.  

оформления 

речи.  

характера.  

 

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. Кубарев, В. С. Общая психология : учебник : [16+] / В. С. Кубарев ; Омский 

государственный технический университет. – Омск : Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2019. – 324 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682976 (дата обращения: 

02.02.2024);  

2. Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика 

: учебное пособие : [16+] / Н. Ю. Стоюхина ; Российская академия образования, 

Московский психолого-социальный институт. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. 

– 182 с. : ил. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571 (дата обращения: 02.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0656-5. 

3. Еромасова, А. А.  Общая психология. Методы активного обучения : учебное по-

собие для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/538523 (дата обращения: 02.02.2024) 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Иванников, В. А.  Общая психология : учебник для вузов / В. А. Иванников. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03357-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/511083 (дата обращения: 02.02.2024) 

2. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, 

Н. Б. Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16738-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535398  

(дата обращения: 02.02.2024) 

3. Общая психология. Основные психические явления : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Панферов, А. В. Микляева, П. В. Румянцева, М. С. Андронова ; под 

редакцией В. Н. Панферова, А. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5928-4. — Текст : электронный // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682976
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571
https://www.urait.ru/bcode/538523
https://www.urait.ru/bcode/511083
https://www.urait.ru/bcode/535398
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536869  

(дата обращения: 02.02.2024) 

4. Общая психология: введение в общую психологию, психология познавательных 

процессов : учебное пособие : [16+] / Б. Н. Рыжов, Д. А. Донцов, М. В. Донцова, Л. В. 

Сенкевич ; под общ. науч. ред. Б. Н. Рыжова, Д. А. Донцова ; отв. ред. Д. А. Донцов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 400 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611384 (дата обращения: 

02.02.2024);  

5. Батыршина, А. Р. История психологии : учебное пособие / А. Р. Батыршина. – 3-е 

изд. стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 (дата обращения: 02.02.2024). 

 

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/ 

 

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; 

https://www.urait.ru/bcode/536869
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
22 

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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