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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук» является одной из важных в 

системе подготовки аспирантов для получения квалификации «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь». Дисциплина разработана согласно 

ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; профессиональными стан-

дартами: «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н; «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)»; нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева 

по направленности (профилю) образовательной программы Педагогическая 

психология заочной формы обучения Института психолого-педагогического 

образования КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением квалификации – Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана, изучается на третьем и четвертом курсах в 5-7 семестрах, 

индекс дисциплины в учебном плане – Б3.В.02(Н). 

1.2. Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного 

на изучение дисциплины) составляет 69 з.е. или 2484 часов, из них 6 часов 

семинарско-практических занятий, 2474 часа самостоятельной работы и 4 

часа контроля для аспирантов заочной формы обучения.  

1.3. Цель и задачи дисциплины «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук». 

  Цель дисциплины: подготовка к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной 

подготовки в современных направлениях психологии, глубокой специализи-

рованной подготовки в выбранном направлении, владения навыками совре-

менных методов исследования на соискание ученой степени кандидата наук.  

Задачи подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук:  

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и прак-

тических навыков для последующей самостоятельной работы; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические поло-

жения, отечественный и зарубежный опыта решения проблем в областях 

концептуальных проблем педагогической психологии; 

 применение полученных знаний при решении фундаментальных и при-

кладных задач по направлению подготовки; 
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 овладение современными методами научного исследования; 

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предло-

жений и рекомендаций; 

 выявление готовности результатов требованиям, предъявляемых к диссер-

тациям на соискание ученой степени кандидата психологических наук. 

 

1.4. Основные разделы содержания. 

1. Теоретическое обобщение на основе глубокого и всестороннего изу-

чения научной литературы и эмпирических данных существующих исследо-

ваний.  

2. Анализ и обобщение результатов собственных эмпирических и экс-

периментальных данных, результатов НИД. 

3. Завершение научного исследования и написание диссертации. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения. В результате изучения дис-

циплины аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития. 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

ПК-1 – проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области психологических наук. 

ПК-2 – разработка теоретических и методологических принципов, ме-

тодов и способов исследований в области психологических наук 

ПК-3 – анализ современных тенденций и прогнозов развития фунда-

ментальных и прикладных исследований по психологическим направлениям 

ПК-4 – разработка новых методов исследования и их применение в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности 

ПК-5 – способность выстраивать менеджмент социализации результа-

тов исследования. 

ПК-6 – способность использовать опыт и результаты собственных 
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научных исследований в процессе руководства научно-исследовательской 

деятельностью студентов. 

 

Таблица 1. – Планируемые результаты обучения 
Задачи освое-

ния дисципли-

ны 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (де-

скрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

Углубление, 

систематиза-

ция и интегра-

ция теоретиче-

ских знаний и 

практических 

навыков для 

последующей 

самостоятель-

ной работы. 

 

Знать сущность и методологию научных исследова-

ний; современные тенденции развития форм и методов 

научных исследований; основные особенности науч-

ных исследований в психологических науках; основ-

ные этапы подготовки и проведения научного исследо-

вания; порядок формирования исходной гипотезы ис-

следования; порядок формирования и оформления ито-

гового отчета по результатам исследования. 

УК-1; УК-5; 

ПК-1. 

Уметь анализировать конкретные формы и методы 

организации научного исследования; проводить иссле-

дования методов и  подходов к сбору и анализу эмпи-

рического материала; владеть методами  планирования 

научно-исследовательской работы, и методами про-

гнозирования основного результата; работать с основ-

ными литературными источниками по теме исследова-

ния. 
Владеть методами разработки целевых комплексных про-

грамм исследования; методами сбора и анализа эмпириче-

ского материала исследования; методами планирования ре-

зультатов научно-исследовательской работы; порядком 

формирования итоговых результатов исследования; метода-

ми оценки степени научной новизны и практической значи-

мости полученных результатов. 

Иметь опыт формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики иссле-

дования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при про-

ведении научных исследований и разработок; оформ-

ления результатов научных исследований (оформление 

отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

выступления с докладами и сообщениями на конфе-

ренциях и семинарах; анализа, систематизации и 

обобщения научной информации по теме исследова-

ний; проведения теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач; ана-

лиза достоверности полученных результатов; проведе-

ния анализа научной и практической значимости про-

водимых исследований; подготовки заявки на участие 

в гранте. 

Развитие уме-

ния критиче-

ски оценивать 

и обобщать 

теоретические 

положения, 

Знать сущность и методологию научных исследова-

ний; современные тенденции развития форм и методов 

научных исследований; основные особенности науч-

ных исследований в психологических науках; основ-

ные этапы подготовки и проведения научного исследо-

вания; порядок формирования исходной гипотезы ис-

ПК-3; ПК-2. 
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отечественный 

и зарубежный 

опыта решения 

проблем в об-

ластях концеп-

туальных про-

блем педагоги-

ческой психо-

логии.  

 

следования; порядок формирования и оформления ито-

гового отчета по результатам исследования. 

Уметь анализировать конкретные формы и методы 

организации научного исследования; проводить иссле-

дования методов и  подходов к сбору и анализу эмпи-

рического материала; владеть методами  планирования 

научно-исследовательской работы, и методами про-

гнозирования основного результата; работать с основ-

ными литературными источниками по теме исследова-

ния. 
Владеть методами разработки целевых комплексных про-

грамм исследования; методами сбора и анализа эмпириче-

ского материала исследования; методами планирования ре-

зультатов научно-исследовательской работы; порядком 

формирования итоговых результатов исследования; метода-

ми оценки степени научной новизны и практической значи-

мости полученных результатов. 

Иметь опыт формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики иссле-

дования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при про-

ведении научных исследований и разработок; оформ-

ления результатов научных исследований (оформление 

отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

выступления с докладами и сообщениями на конфе-

ренциях и семинарах; анализа, систематизации и 

обобщения научной информации по теме исследова-

ний; проведения теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач; ана-

лиза достоверности полученных результатов; проведе-

ния анализа научной и практической значимости про-

водимых исследований; подготовки заявки на участие 

в гранте. 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении фун-

даментальных 

и прикладных 

задач по 

направлению 

подготовки. 

 

Знать сущность и методологию научных исследова-

ний; современные тенденции развития форм и методов 

научных исследований; основные особенности науч-

ных исследований в психологических науках; основ-

ные этапы подготовки и проведения научного исследо-

вания; порядок формирования исходной гипотезы ис-

следования; порядок формирования и оформления ито-

гового отчета по результатам исследования. 

УК-2; УК-3. 

Уметь анализировать конкретные формы и методы 

организации научного исследования; проводить иссле-

дования методов и  подходов к сбору и анализу эмпи-

рического материала; владеть методами  планирования 

научно-исследовательской работы, и методами про-

гнозирования основного результата; работать с основ-

ными литературными источниками по теме исследова-

ния. 
Владеть методами разработки целевых комплексных про-

грамм исследования; методами сбора и анализа эмпириче-

ского материала исследования; методами планирования ре-

зультатов научно-исследовательской работы; порядком 
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формирования итоговых результатов исследования; метода-

ми оценки степени научной новизны и практической значи-

мости полученных результатов. 

Иметь опыт формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики иссле-

дования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при про-

ведении научных исследований и разработок; оформ-

ления результатов научных исследований (оформление 

отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

выступления с докладами и сообщениями на конфе-

ренциях и семинарах; анализа, систематизации и 

обобщения научной информации по теме исследова-

ний; проведения теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач; ана-

лиза достоверности полученных результатов; проведе-

ния анализа научной и практической значимости про-

водимых исследований; подготовки заявки на участие 

в гранте. 

Овладение со-

временными 

методами 

научного ис-

следования. 

 

Знать сущность и методологию научных исследова-

ний; современные тенденции развития форм и методов 

научных исследований; основные особенности науч-

ных исследований в психологических науках; основ-

ные этапы подготовки и проведения научного исследо-

вания; порядок формирования исходной гипотезы ис-

следования; порядок формирования и оформления ито-

гового отчета по результатам исследования. 

ОПК-1; УК-3. 

Уметь анализировать конкретные формы и методы 

организации научного исследования; проводить иссле-

дования методов и  подходов к сбору и анализу эмпи-

рического материала; владеть методами  планирования 

научно-исследовательской работы, и методами про-

гнозирования основного результата; работать с основ-

ными литературными источниками по теме исследова-

ния. 
Владеть методами разработки целевых комплексных про-

грамм исследования; методами сбора и анализа эмпириче-

ского материала исследования; методами планирования ре-

зультатов научно-исследовательской работы; порядком 

формирования итоговых результатов исследования; метода-

ми оценки степени научной новизны и практической значи-

мости полученных результатов. 

Иметь опыт формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики иссле-

дования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при про-

ведении научных исследований и разработок; оформ-

ления результатов научных исследований (оформление 

отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

выступления с докладами и сообщениями на конфе-

ренциях и семинарах; анализа, систематизации и 

обобщения научной информации по теме исследова-

ний; проведения теоретического или эксперименталь-
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ного исследования в рамках поставленных задач; ана-

лиза достоверности полученных результатов; проведе-

ния анализа научной и практической значимости про-

водимых исследований; подготовки заявки на участие 

в гранте. 

Развитие 

навыков пуб-

личной дис-

куссии и защи-

ты научных 

идей, предло-

жений и реко-

мендаций. 

 

Знать сущность и методологию научных исследова-

ний; современные тенденции развития форм и методов 

научных исследований; основные особенности науч-

ных исследований в психологических науках; основ-

ные этапы подготовки и проведения научного исследо-

вания; порядок формирования исходной гипотезы ис-

следования; порядок формирования и оформления ито-

гового отчета по результатам исследования. 

УК-4; ПК-5. 

 

Уметь анализировать конкретные формы и методы 

организации научного исследования; проводить иссле-

дования методов и  подходов к сбору и анализу эмпи-

рического материала; владеть методами  планирования 

научно-исследовательской работы, и методами про-

гнозирования основного результата; работать с основ-

ными литературными источниками по теме исследова-

ния. 
Владеть методами разработки целевых комплексных про-

грамм исследования; методами сбора и анализа эмпириче-

ского материала исследования; методами планирования ре-

зультатов научно-исследовательской работы; порядком 

формирования итоговых результатов исследования; метода-

ми оценки степени научной новизны и практической значи-

мости полученных результатов. 

Иметь опыт формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики иссле-

дования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при про-

ведении научных исследований и разработок; оформ-

ления результатов научных исследований (оформление 

отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

выступления с докладами и сообщениями на конфе-

ренциях и семинарах; анализа, систематизации и 

обобщения научной информации по теме исследова-

ний; проведения теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач; ана-

лиза достоверности полученных результатов; проведе-

ния анализа научной и практической значимости про-

водимых исследований; подготовки заявки на участие 

в гранте. 

Выявление го-

товности ре-

зультатов тре-

бованиям, 

предъявляе-

мых к диссер-

тациям на со-

искание уче-

ной степени 

Знать сущность и методологию научных исследова-

ний; современные тенденции развития форм и методов 

научных исследований; основные особенности науч-

ных исследований в психологических науках; основ-

ные этапы подготовки и проведения научного исследо-

вания; порядок формирования исходной гипотезы ис-

следования; порядок формирования и оформления ито-

гового отчета по результатам исследования. 

ОПК-1; УК-4; 

ПК-5; 

ПК-6. 

Уметь анализировать конкретные формы и методы 
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кандидата пси-

хологических 

наук. 

 

организации научного исследования; проводить иссле-

дования методов и  подходов к сбору и анализу эмпи-

рического материала; владеть методами  планирования 

научно-исследовательской работы, и методами про-

гнозирования основного результата; работать с основ-

ными литературными источниками по теме исследова-

ния. 
Владеть методами разработки целевых комплексных про-

грамм исследования; методами сбора и анализа эмпириче-

ского материала исследования; методами планирования ре-

зультатов научно-исследовательской работы; порядком 

формирования итоговых результатов исследования; метода-

ми оценки степени научной новизны и практической значи-

мости полученных результатов. 

Иметь опыт формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики иссле-

дования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при про-

ведении научных исследований и разработок; оформ-

ления результатов научных исследований (оформление 

отчѐта, написание научных статей, тезисов докладов); 

выступления с докладами и сообщениями на конфе-

ренциях и семинарах; анализа, систематизации и 

обобщения научной информации по теме исследова-

ний; проведения теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач; ана-

лиза достоверности полученных результатов; проведе-

ния анализа научной и практической значимости про-

водимых исследований; подготовки заявки на участие 

в гранте. 

 

1.6. Контроль результатов освоения дисциплины.  В ходе изучения 

дисциплины используются такие методы текущего контроля успеваемости 

как научная квалификационная работа (диссертация), научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы, 

статья в рамках изучаемой научной проблематики. Оценочные средства 

результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 

представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации». Итоговая форма контроля – зачет с оценкой. 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при 

освоении дисциплины: 

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения): 

а) интерактивные технологии (дискуссия, проблемный семинар); 

в) рефлексивные технологии. 

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и ор-

ганизации учебного процесса: 

а) технологии индивидуализации обучения; 

б) коллективный способ обучения. 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Технологическая карта обучения дисциплине 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
аспирантов ОПОП 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) образовательной программы Педагогическая психология 

по заочной форме обучения 

 (общая трудоемкость 69 з.е.) 

 
Модули Всего 

часов 

 

Аудиторных часов Внеауди- 

торных 

часов 

Содержание внеаудиторной работы Формы контроля 

всего лекций семина-

ров 

лаборат. 

работ 

Базовый модуль 1.  Теорети-

ческое обобщение на основе 

глубокого и всестороннего изу-

чения научной литературы и 

эмпирических данных суще-

ствующих исследований.  

972 - - 2 - 970 

Изучение научной литературы по 

проблеме исследования. 

Написание теоретической части ис-

следования. 

Проведение пилотажного исследова-

ния. 

Обсуждение на научном 

семинаре. 

Рецензирование научным 

руководителем. 

Публикации. 

Базовый модуль 2. Анализ и 

обобщение результатов соб-

ственных эмпирических и экс-

периментальных данных, ре-

зультатов НИД. 

972 - - 2 - 970 

Проведение систематического 

исследования. 

Обработка и анализ результатов, их 

систематизация и интерпретация в 

рамках рассматриваемой автором 

гипотезы. 

Обсуждение на научном 

семинаре. 

Рецензирование научным 

руководителем. 

Публикации. 

Базовый модуль 3.  Заверше-

ние научного исследования и 

напи-сание диссертации 536 - - 2 - 534 

Выделение результатов исследования 

и определение степени их научной 

новизны.  

Оформление диссертации формирова-

ния ее  

разделов, глав и параграфов.   

Обсуждение на научном 

семинаре. 

Рецензирование научным 

руководителем. 

Публикации. 

Контроль  4        

ИТОГО 2484        
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Профессиональная деятельность исследователя, педагога-

исследователя предъявляет повышенные требования не только к его профес-

сиональным качествам, но и к уровню владения культурой исследования, ко-

торая предполагает не просто умелое использование имеющегося в практике 

инструментария, а, в большей степени, владение способами организации ис-

следования, при котором возможно было бы обработать результаты в соот-

ветствии с анализируемой проблемой исследования, а также содержательно 

интерпретировать результаты обработки полученных результатов. 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) выполня-

ет системообразующую роль в образовательно-профессиональной подготов-

ке специалиста высшей квалификации, позволяет выпускнику университета 

успешно выполнять основные функции педагога-исследователя в современ-

ном образовательном учреждении.  

Подготовка научно-квалификационной работы является одним из 

наиболее сложных и многоаспектных видов работы аспирантов. Деятель-

ность аспирантов в период  подготовки НКР является аналогом профессио-

нальной деятельности педагога-исследователя, так как адекватна ее содержа-

нию и структуре и организуется в условиях реального исследования. 

Подготовка научно-квалификационной работы является основой для 

интеграции специальных, социальных и психологических знаний. Целост-

ность профессиональной подготовки будущего педагога-исследователя пред-

полагает сочетание трех основных областей знания:  

 комплекса гуманитарных дисциплин (философии, истории, социоло-

гии, культурологии и т.д.), т.е. знания о человеческой личности и ее раз-

витии;  

 специально выделенных из этого комплекса отраслей знания психоло-

гических дисциплин;  

 методологии науки, организации научной деятельности психологиче-

ского направления. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

1. Организация и проведение мониторинговых исследований, разработка 

и реализация исследовательских и научно-практических проектов, 

анализ, обобщение и представление результатов собственной 

профессиональной деятельности.  

2. Организация и участие в междисциплинарных психологических 

исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами. 

3. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии 

и самосовершенствовании. 
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Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности аспи-

ранта, обучающегося по данной ООП, заключающиеся в:   

1) развитии умений научной деятельности психолога-исследователя; 

2) развитие способности организовывать процесс исследовательской 

деятельности на основе выбора оптимальных способов исследования с уче-

том изучаемых феноменов; 

3) исследовательской культуры аспиранта, интериоризации базовых 

принципов и правил научной деятельности, формировании индивидуального 

стиля исследовательской деятельности. 

Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников уни-

верситета по данной ООП в их готовности к ведению исследовательской дея-

тельности на основе выбора адекватных методов исследования и их реализа-

ции.  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, позволят пра-

вильно поставить задачу исследования, проанализировать полученные ре-

зультаты, интерпретировать, подтвердить или опровергнуть выдвинутые ги-

потезы, а также выбрать подходящие методы анализа эмпирических данных 

и корректно их использовать, оформить текст диссертации и провести апро-

бацию полученных результатов. 

 
 
 

Содержание дисциплины 
 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1 

Теоретическое обобщение на основе глубокого и всестороннего изучения 

научной литературы и эмпирических данных существующих  

исследований 

 

Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды 

изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, государ-

ственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и технические 

публикации, патентная информация). Методы поиска литературы (использо-

вание библиотечных каталогов и указателей, реферативные журналы, авто-

матизированные средства поиска, просмотр периодической литературы). 

Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, анало-

гия, обобщение, системный подход, моделирование). Методы теоретического 

исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, матема-

тическая гипотеза и др.)  

Проведение теоретических исследований. 
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БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2 

Анализ и обобщение результатов собственных эмпирических и экспери-

ментальных данных, результатов НИД 

 

Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Обра-

ботка экспериментальных данных. Способы обработки экспериментальных 

данных. Графический способ. Аналитический способ. Статистическая обра-

ботка результатов измерений. Интерпретация результатов исследования. 

Формулирование научной новизны и практической значимости.  

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 3 

Завершение научного исследования и написание диссертации 

 

Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. 

Диссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, 

диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на науч-

ных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссерта-

ции. 
 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
заочная форма обучения 

 

Состав и объем семинаров 

 

Номер 

семи-

нара 

Тема и краткое содержание семинара Характер и цель семинара Кол-

во 

часов 

1 Теоретическое обобщение на основе 

глубокого и всестороннего изучения 

научной литературы и эмпирических 

данных существующих исследова-

ний.  

Представление результатов 

теоретического обобщения. 

Обсуждение представленных 

моделей, условий и т.п. Науч-

ная дискуссия.  

2 

2 Анализ и обобщение результатов 

собственных эмпирических и экспе-

риментальных данных, результатов 

НИД. 

Выступления аспирантов с 

презентацией результатов эм-

пирического, эксперименталь-

ного исследования. Научная 

дискуссия. Требования к апро-

бации результатов исследова-

ния. 

2 

3 Завершение научного исследования и 

написание диссертации 

Научный доклад как форма 

представления результатов ис-

следования. Оформление ре-

зультатов исследования. 

2 

 



 

 

18 

 

2.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» 

для аспирантов ОПОП 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) образовательной программы Педагогическая психология 

по заочной форме обучения 

 

 

Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе норм, содержащих-

ся в: 

- Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

- Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О по-

рядке присуждения ученых степеней»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 

№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 N 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре КГПУ им. В.П. Астафьева, утвержденного приказом №121 (п) от 10 мая 2016 г.; 

- Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и авторе-

ферат диссертации. Структура и правила оформления (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 811-ст); 

- Национальном стандарте Российской Федерации Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления; 

- Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ 7.1-2003 Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; 

- Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам; 

- Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обо-

значения; 

- Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках; 

- Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила. 
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Настоящие методические рекомендации направлены на оказание помощи обучаю-

щимся в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Красноярский государственный педагогический универси-

тет им. В.П. Астафьева» в планировании научных исследований при освоении ими основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовке и оформлении науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

а также научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящих методических рекомендациях используются следующие сокращения: 

НКР Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

ВАК Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации 

ФГОС ВО Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

В настоящих методических рекомендациях используются следующие определения:   

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 

прикладные научные исследования – исследования, направленные преимуще-

ственно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения кон-

кретных задач; 

поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение 

новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные 

научные исследования) и(или) на применение новых знаний (прикладные научные иссле-

дования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ. 

 

Подготовка НКР (диссертации) проводится в соответствии с настоящей рабо-

чей программой и индивидуальным учебным планом работы аспиранта. 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта включает в себя требования к 

аспирантам по курсам, план работы аспиранта по курсам, отчет аспиранта за каждый 

учебный год, заключение научного руководителя по НИД и подготовке НКР (диссерта-

ции) аспиранта по итогам каждого учебного года. 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта разрабатывается каждым аспи-

рантом совместно с научным руководителем на базе образовательной программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, графика учебного процесса, в соот-

ветствии с направленностью (профилем) образовательной программы, отражает индиви-

дуальную образовательную траекторию на весь период обучения и утверждается прорек-

тором по научной работе. 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта (титульная страница, сведения 

об обучающемся, план работы аспиранта первого курса), полностью оформленный и под-

писанный аспирантом, согласованный с научным руководителем, должен быть представ-

лен в не позднее трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру для утверждения. 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта должен регулярно заполняться 

обучающимся в процессе освоения образовательной программы аспирантуры. 

Руководство и контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного 

плана осуществляет научный руководитель. 

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-квалификационной 

работы (диссертации) в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и ос-

новных направлений научно-исследовательской деятельности организации. Научный руко-
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водитель и тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта утверждаются 

приказом КГПУ не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспи-

рантуры. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) должна соответствовать: 

паспорту номенклатуры специальностей научных работников Министерства образования и 

науки Российской Федерации, установленным для конкретной научной специальности; 

сложившимся направлениям научно-исследовательской деятельности выпускающей ка-

федры. 

 

Формула специальности: 

Содержанием специальности 19.00.07 – «Педагогическая психология» является ис-

следование психологических фактов, механизмов, закономерностей учебной деятельности 

и действия ее индивидуальных или коллективных субъектов (обучающихся, группы, клас-

са), самой педагогической деятельности и действия ее индивидуальных или коллективных 

субъектов (педагога, педагогического коллектива), взаимодействия субъектов педагогиче-

ской и учебной деятельности на различных уровнях и ступенях образовательного процесса; 

исследование психологического влияния содержания и форм организации образовательно-

го процесса на его результаты, влияния характера и содержания различных видов деятель-

ности, осуществляющейся в условиях образовательной среды, на возникновение и развитие 

психологических новообразований обучающихся, их личностное развитие на разных сту-

пенях и уровнях образования; исследование развития педагогической психологии в исто-

рической ретроспективе и современном состоянии. 

 

Области исследований: 

1. Психология обучающегося на разных ступенях образования (дошкольного, школь-

ного, вузовского), его личностное и психологическое развитие. 

2. Психология образовательной среды. 

3. Психология учебной деятельности, учения. 

4. Психологические особенности обучающихся как субъектов учебной деятельности. 

5. Психология формирования учебных групп и их влияние на продуктивность учебной 

деятельности обучающихся. 

6. Психология педагогической деятельности, психологические закономерности, факто-

ры и условия ее становления и развития, профессионально-психологические особенности 

педагогов (способности, компетентность, стиль). Психология педагогического контроля 

(педагогическая психодиагностика). 

7. Психологические условия эффективности педагогического воздействия. 

8. Образовательный процесс как единство обучения и воспитания. Психологические 

закономерности, механизмы, особенности и условия эффективности воспитательного про-

цесса. 

9. Психологические особенности управления учебно-воспитательным процессом, пси-

холого-педагогические аспекты технологизации и информатизации образовательной среды. 

10. Методология, теория, история педагогической психологии и ее отдельных направ-

лений. 

11. Психологические особенности различных типов обучения.  

 

 

Извлечение из ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 24 сентября 2013 г. N 842 

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, со-

циальноэкономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение кото-

https://www.teacode.com/online/vak/p19-00-07.html
https://www.teacode.com/online/vak/psychological.html
https://www.teacode.com/online/vak/psychological.html
https://www.teacode.com/online/vak/pedagogical.html
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рых вносит значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

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

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

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

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

ных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оце-

нены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензиру-

емых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном 

порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключает-

ся Министерством из перечня рецензируемых изданий без права повторного включения. 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссер-

тации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, обществен-

ных и гуманитарных наук – не менее 15; 

в остальных областях – не менее 10. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссер-

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

быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, обществен-

ных и гуманитарных наук – не менее 3; 

в остальных областях – не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетель-

ства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном поряд-

ке. 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источ-

ник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соиска-

телем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отме-

тить в диссертации это обстоятельство. 

Диссертация – научно-квалификационная работа. В своей работе соискатель дол-

жен показать себя зрелым научным сотрудником, умеющим грамотно ставить и решать 

научные проблемы, владеющим как высокими теоретическими знаниями, так и практиче-

ским опытом. 

Диссертация — эксклюзивная работа. Всю работу соискатель должен провести 

единолично, какое-либо соавторство не допускается. Если в работе использовались чьи-

либо чужие результаты исследований, равно как и любые другие объекты интеллектуаль-

ной собственности, то это должно быть явным образом выделено. Если чужие материалы 

были опубликованы, то их указывают в списке литературы и в диссертации обязательно 
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дают на них ссылки, если же работы не были опубликованы, то в диссертации явно указы-

вают фамилии, должности, специальности лиц, чьи материалы заимствуются, а также вре-

мя и место проведения исследований и получения результатов указанными лицами. 

Тема диссертации должна быть актуальной. В работе должны проводиться иссле-

дования или рассматриваться решаться задача, которые на сегодняшний день интересны 

специалистам соответствующей отрасли и имеют существенное значение в этой отрасли. В 

противном случае диссертационная работа рискует оказаться посвященной личному увле-

чению соискателя, никому кроме него самого не интересному. В работе обязательно дол-

жен содержаться подробный и обстоятельный обзор текущего положения дел: критический 

анализ существующих способов решения рассматриваемой задачи, результатов исследова-

ний предшественников по рассматриваемой проблеме и т.д. В результате этого обзора со-

искатель должен доказать, что на сегодняшний день существующие способы решения рас-

сматриваемой задачи имеют недостатки и их можно устранить, проведено недостаточно 

исследований по рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи этим требуется разработка но-

вых методов решения задачи, требуется проведение дополнительных исследований и т.п. 

Тем самым соискатель подчеркивает актуальность темы и обозначает роль и место своей 

диссертационной работы. 

Диссертация должна содержать научную новизну. В противном случае диссерта-

ционная работа рискует оказаться посвященной либо «шаманским премудростям», либо 

«изобретению велосипеда». 

Научность. Соискатель должен выбрать реально существующий объект и рассматри-

вать его строго с объективной точки зрения и попытаться получить новое знание, выража-

ющееся в виде некоторых закономерностей в поведении объекта или в его взаимодействии 

с другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта между собой или свойств объекта 

со свойствами других объектов. Выявленные закономерности и взаимосвязи должны под-

даваться опытной проверке, которая должна подтвердить их достоверность, также они 

должны обладать обязательными четырьмя признаками: необходимостью, устойчивостью, 

существенностью и повторяемостью. 

Новизна. Соискатель должен выбрать либо новый объект и получить какое-либо 

научное знание о нем, либо старый объект и получить новое научное знание о нем. Обычно 

соискатели выбирают либо новый объект и пытаются построить для него адекватную мо-

дель, либо выбирают старый объект и строят новую модель, с более высоким уровнем 

адекватности нежели, чем все существующие модели объекта. 

Результаты работы должны иметь практическую ценность. Результаты диссер-

тации должны иметь существенное значение для соответствующей отрасли и должны быть 

представлены так, чтобы их реально можно было бы применить на практике и получить от 

этого какую- либо экономическую или иную выгоду. Если работа носит чисто теоретиче-

ский характер, то должны быть даны рекомендации по применению результатов теоретиче-

ских исследований. 

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические выводы, модели 

должны подвергаться тщательной экспериментальной проверке, верность теоретических 

выводов, адекватность моделей должна быть доказана и подтверждена экспериментальным 

исследованием. 

Результаты работы должны иметь апробацию и внедрение. Результаты работы 

должны пройти апробацию у широкой аудитории специалистов по рассматриваемому во-

просу на конференциях, докладах, семинарах и т.п. 

Тема и содержание диссертационной работы должны соответствовать специ-

альности, по которой соискатель собирается защищать работу. Наиболее распростра-

ненная ошибка — когда выбранный объект исследования не соответствует заявляемой со-

искателем специальности. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вы-

бору объекта исследования и темы диссертации, разбираться в номенклатуре специально-

стей и четко знать паспорт той специальности, по которой будет готовиться диссертация. 

Содержание диссертации должно соответствовать теме. Тема диссертации – 

стержень, которого необходимо придерживаться на протяжении всего материала диссерта-

ции. Весь материал должен быть посвящен теме работы, достижению поставленной цели и 
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решению поставленных задач диссертации. Недопустимы какие-либо отступления, не 

имеющие отношения к теме диссертации. 

Рукопись диссертации должна быть оформлена на высоком уровне. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук является обязательной составной частью образовательной про-

граммы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры). Цели подготовки НКР по программе аспи-

рантуры определяются ФГОС ВО. 

Тема НКР определяется направленностью (профилем) программы аспирантуры и 

должна быть направлена на обоснование эффективных путей решения профессиональных 

задач, указанных в ФГОС ВО. Тема и содержание НКР должны соответствовать научной 

специальности, по которой автор намерен защищать работу. 

При выполнении НКР обучающиеся по программам аспирантуры (далее – аспиран-

ты), опираясь на сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции, должны показать умения: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научного исследования и 

требующие углубленных профессиональных знаний, 

- выбирать необходимые методы исследования, в том числе модифицировать су-

ществующие и разрабатывать новые, исходя из задач конкретного исследования, 

- критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

- обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический матери-

ал, 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся данных, 

- представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с установленными требованиями. 

НКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним един-

ством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора НКР в науку. 

В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практиче-

ском использовании полученных автором НКР научных результатов, а в НКР, имеющей 

теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором НКР решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Тема НКР соответствует теме научных исследований, утверждаемых после зачисле-

ния на обучение в соответствии с локальными нормативными актами КГПУ им. В.П. Аста-

фьева. 

Работа над НКР начинается с установочной консультации научного руководителя, в 

ходе которой определяется общая стратегия работы, намечаются цели и задачи исследова-

ния, его предварительная структура. Написание НКР предполагает выполнение следующих 

основных этапов (видов работ): 

1. Предварительное изучение темы НКР. 

Кроме установочной консультации научного руководителя помогут получить общее 

представление о теме НКР соответствующие разделы и рубрики научных, справочных из-

даний. 

2. Изучение литературы по теме. 

С научным руководителем необходимо согласовать хронологические рамки библио-

графического поиска в соответствии с особенностями темы НКР, поставленными целями и 

задачами, а также перечень: 
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- ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для подготовки НКР, особое внимание при этом обратить на научные электронные библио-

теки, содержащие полнотекстовые документы; 

- библиографических, официальных, справочных изданий; 

- профессиональной периодики, которая будет полезна для работы над НКР. 

В дальнейшем, уже в ходе изучения литературы, могут оказаться полезными неса-

мостоятельные (внутрикнижные, пристатейные и т. п.) библиографические списки и биб-

лиографические ссылки в изданиях. За помощью по выявлению литературы по теме можно 

обратиться в библиографический отдел научной библиотеки ВятГУ. 

3. Составление картотеки публикаций по теме. 

Рабочая картотека включает библиографическую информацию обо всех выявленных 

документах по теме НКР. Библиографические описания должны обязательно соответство-

вать требованиям ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления. 

4. Изучение литературы по теме. 

Изучение выявленных публикаций целесообразно начинать с изданий последних лет, 

освещающих проблему в целом. Это поможет увидеть изучаемую тему во всей ее глубине и 

многоаспектности, оценить разработанность темы в специальной литературе, а в дальней-

шем - определить структуру НКР. В ходе изучения литературы конспекты, рабочие записи, 

копии следует делать таким образом, чтобы в дальнейшем легко можно было точно и гра-

мотно оформить ссылку на ту или иную цитату. В процессе работы над источниками и ли-

тературой рекомендуется делать выписки и заметки по фактам, событиям, относящимся к 

избранной теме, а также давать краткие оценки (резюме) о наличии собственной концепции 

автора книги, публикации по исследуемому вопросу. В каждой выписке следует точно ука-

зывать источники и литературу с выходными данными, откуда сделаны выписки. 

В ходе изучения источников составляется и согласовывается с научным руководите-

лем ориентировочный план НКР. Его окончательный вариант составляется после прора-

ботки основных источников. Дальнейшие изменения в плане необходимо согласовывать с 

научным руководителем. 

5. Проведение исследования. 

Данный этап работы по своему содержанию, формам и срокам проведения определя-

ется темой НКР. Чаще всего уже в самом начале работы, консультируясь с научным руко-

водителем, необходимо продумать цели и задачи исследования, соотнося их с целями и за-

дачами НКР, определить исследовательский инструментарий и базу для проведения иссле-

дования. 

6. Уточнение структуры НКР. 

План НКР, составленный предварительно, на данном этапе уточняется и детализиру-

ется в соответствии с имеющимся материалом. Уточненный вариант плана должен быть 

вновь согласован с научным руководителем. Более подробно об основных структурных 

элементах НКР см. п. 3.5. 

7. Написание текста НКР. 

В НКР необходимо продемонстрировать, не только владение навыком выявления и 

изучения литературы по теме, но и умение логически изложить основное содержание и са-

мостоятельно обобщить, интерпретировать материал, а также продемонстрировать соб-

ственную точку зрения на изучаемую проблему. Основное содержание работы составляет 

самостоятельный анализ актуальной проблемы. Важно обобщить не только накопленный 

по проблеме опыт, но и результаты самостоятельно проведѐнного по теме исследования, 

аргументировано отразить научную новизну в решении проблемы. 

Источниковой базой НКР являются разнообразные опубликованные и неопублико-

ванные документы, на которые необходимо ссылаться. 

Использование цитат является обязательным условием объективности изложения ма-

териала. В соответствии с этикой научного изложения, надо строго следить за правильно-

стью цитирования и соответствием ссылок на источники, по возможности разделять упо-

минаемые в работе результаты (идеи, гипотезы и т. п.) разных авторов и, соответственно, 
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отдельно ссылаться на них; способ и форма изложения материала должны облегчить пони-

мание читателем того, какие из результатов (идей, гипотез и пр.), упоминаемых в работе, 

являются авторскими, а какие - продуктом чужого творчества (с точной ссылкой на источ-

ник в соответствии с принятыми требованиями цитирования) или уже стали общеприняты-

ми. Общие требования к цитируемому материалу сводятся к следующим обязательным 

условиям: 

- цитата должна быть неразрывно связана с текстом (служить доказательством или 

подтверждением выдвинутых автором положений); 

- цитировать надо полно (без произвольного сокращения текста) и точно (соответ-

ственно авторскому тексту, грамматической форме), ссылка на источник 

- должна включать указание номера страниц, на которых содержится цитата. Во из-

бежание избыточности текста допускается пропуск в цитате, но при этом смысл текста не 

должен искажаться (пропуск слов обозначается многоточием). Цитату можно изложить и 

собственными словами, если при этом не нарушается целостность изложения и не искажа-

ется авторская мысль. Ссылка на источник в этом случае приводится без указания конкрет-

ной страницы из источника; 

- при цитировании следует избегать избыточности и недостаточности, так как избы-

точное цитирование создает впечатление компилятивности работы, а недостаточность 

снижает ее научную ценность; 

- текст цитаты необходимо заключать в кавычки, каждую цитату сопровождать указа-

нием на источник. Некорректное цитирование приводит к увеличению объема заимствова-

ния (плагиату). 

Следует помнить, что к цитированию нужно прибегать только тогда, когда действи-

тельно нельзя обойтись без ссылки на документы (законы, стандарты и т. п.), а также мне-

ния ведущих ученых и специалистов. При изложении дискуссионного материала особенно 

важна персонифицированность ссылок (например, «По мнению ведущего специалиста в 

области... указать область, профессора И.И. Иванова ... [2, с. 212].»). Изложение дискусси-

онного материала необходимо завершить собственными выводами, определением своей 

позиции. 

Библиографические ссылки обязательно следует оформлять в виде отсылок к 

- списку использованной литературы (если используются неопубликованные доку-

менты; 

- списку использованных источников и литературы). В тексте в квадратных скобках в 

конце цитаты или ее изложения приводят следующие цифры: первая отсылает к номеру 

библиографической записи в списке использованной литературы, вторая - к конкретной 

странице или нескольким страницам цитируемой работы, например, [2, с. 212-214]. Если 

ссылка дается на несколько публикаций, то цифры разделяются точкой с запятой, напри-

мер, [18, с. 321; 34, с. 42]. В случаях, когда в тексте упоминается несколько работ одного 

или разных авторов (например, при характеристике разработанности темы НКР, в скобках 

перечисляются через точку с запятой только номера библиографических записей, напри-

мер, [2; 11; 24; 35-37]. 

8. Редактирование текста НКР. 

Следует тщательно вычитать и отредактировать работу самостоятельно. Необходимо 

перечитать весь текст, проверить его с точки зрения стиля научной работы, убедительности 

и точности приводимых доказательств, логичности изложения материала, наличия в работе 

выводов по параграфам, главам, правильности оформления ссылок и соответствия библио-

графического описания документов в списке использованной литературы (списке исполь-

зованных источников и литературы) указанным выше ГОСТам. 

Основными структурными элементами НКР являются: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст НКР (введение, основная часть, заключение, список литературы). 

НКР может также содержать факультативные (необязательные) структурные элемен-

ты: список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстратив-

ного материала, приложения. 



 

 

26 

Титульный лист является первой страницей НКР, служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. 

Оглавление – перечень основных частей НКР с указанием страниц, на которые их по-

мещают. 

Введение к НКР (8-10 страниц) включает в себя актуальность избранной темы, сте-

пень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость работы, методологию и методы осуществленного исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 

Основная часть (120-150 страниц), как правило, содержит три главы: теоретическую, 

аналитическую и практическую, по усмотрению выпускающей кафедры вторая и третья 

главы могут быть объединены в одну главу, аналитико-практическую. 

Теоретическая глава может содержать анализ истории вопроса и его современное со-

стояние, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зре-

ния и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификация привлекаемого 

материала на базе избранной аспирантом методики исследования 

Аналитическая глава, как вариант, может включать описание процесса теоретическо-

го и (или) практического исследования, методов исследований, методов расчета, обоснова-

ние необходимости проведения экспериментальных работ, принципов действия разрабо-

танных моделей, условий и т.п., их характеристики. 

В практической главе может быть осуществлено обобщение и оценка результатов ис-

следований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценка достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

Аналитико-практическая глава НКР может содержать результаты экспериментально-

практической работы. 

При выполнении данного раздела НКР требуется использование методов математиче-

ской статистики при обработке первичных эмпирических данных. 

Все главы должны заканчиваться выводами, в краткой форме обобщающими итоги 

проделанной работы. 

В заключении НКР (7-8 страниц) подводятся итоги выполненного исследования, 

формулируются основные выводы по результатам исследований, приводятся сведения об 

апробации, полноте опубликования в научной печати основного содержания НКР, ее ре-

зультатов, выводов, а также сведения о защищенности технических решений авторскими 

свидетельствами (патентами). В данном разделе указываются предприятия (учреждения, 

организации), где внедрены результаты НКР и где еще они могут быть использованы, пер-

спективы дальнейшей разработки темы исследования. таким образом заключение логично 

завершает проведенное исследование и синтезирует наиболее значимые итоги НКР. 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, ис-

пользованные автором при работе над темой, в том числе, на иностранных языках (не ме-

нее 100 источников). 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опублико-

ваны в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций в журна-

лах перечня ВАК). 

Структурные элементы НКР оформляются на бумажном носителе на правах рукописи 

и в электронном виде в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат дис-

сертации. Структура и правила оформления. 

На титульном листе приводят следующие сведения (пример оформления титуль-

ного листа НКР приведен в приложении 1): 

- наименование организации, где выполнена НКР; 

- статус НКР – «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя, отчество аспиранта, выполнившего НКР; 

- название НКР; 

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных 

работников); 
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- искомую степень и отрасль науки; 

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

и ученое звание; 

- место и год написания НКР. 

В оглавлении заголовки должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка со-

единяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавле-

ния. 

В основной части текст НКР подразделяется на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. Каждую главу (раздел) НКР начи-

нают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210x297 мм) че-

рез полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Диссертация должна иметь твер-

дый переплет. 

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

вать от руки черной пастой или черной тушью. 

Страницы должны иметь следующие поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 

мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

1,5. 

Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без про-

пусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страниц не ставится. 

Порядковый номер страницы печатают в верхнем поле страницы.  

Библиографические ссылки в тексте НКР оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления библиографических ссылок приведены в прило-

жении № 2 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, кар-

тами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материа-

лом. Иллюстрации, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

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

тации. Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сло-

женном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами 

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

приведены ссылки в тексте НКР. При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием 

его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями Нацио-

нального стандарта Российской Федерации ГОСТ 2.10595 Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам. 

Таблицы, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к НКР. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (разде-

ла). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте НКР. При ссылке следует пи-

сать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в списке иллю-

стративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями Национально-

го стандарта Российской Федерации ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской до-

кументации. Общие требования к текстовым документам. 

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

новленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов должны 

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

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Но-

мер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федера-

ции ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 
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текстовым документам. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках; ГОСТ Р 7.0.12-

2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила. Применение сокращений, не предусмотренных вышеуказан-

ными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений 

и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и 

условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают после ос-

новного текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или 

в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначе-

ния, справа - их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении. 

При использовании специфической терминологии в НКР должен быть приведен спи-

сок принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и 

условных обозначений. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин 

отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении. 

Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обо-

значения 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, ис-

пользованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в конце ос-

новного текста, после словаря терминов. Допускаются следующие способы группировки 

библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания 

в тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по 

алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические за-

писи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала библиографические за-

писи располагают в определенной логической последовательности в соответствии с приня-

той системой классификации. При хронологическом порядке группировки библиографиче-

ские записи располагают в хронологии выхода документов в свет. 

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

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

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.12003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Примеры оформления библиографических записей документов в списке литературы приве-

дены в приложении № 3. 

Материал, дополняющий основной текст, допускается помещать в приложениях. В 

качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, 

карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

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

быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый 

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

списка указывают в оглавлении. Список располагают после списка литературы. 

Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолжение работы на 

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

его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. От-

дельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию. 

В тексте НКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располага-

ют в порядке ссылок на них в тексте НКР. Приложения должны быть перечислены в оглав-
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лении НКР с указанием их номеров, заголовков и страниц. 

Отдельный том «Приложения» должен иметь титульный лист, аналогичный титуль-

ному листу основного тома НКР с добавлением слова «Приложения», и самостоятельное 

оглавление. Наличие тома «Приложения» указывают в оглавлении первого тома НКР. При-

ложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 Единая система кон-

структорской документации. Общие требования к текстовым документам. 

 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Процедура государственной итоговой аттестации предусматривает представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее - научный доклад), 

который включает краткую характеристику основных результатов научных исследований. 

Целью представления научного доклада является определение соответствия результа-

тов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки. 

Задачами представления научного доклада являются: 

- оценка соответствия универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций аспиранта требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки; 

- оценка профессиональных знаний, умений и навыков профилю подготовки и ква-

лификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»; 

- оценка методологической грамотности аспиранта и его готовности к самостоятель-

ному осуществлению научного исследования. 

Тема научного доклада соответствует утвержденной теме НКР (научных исследова-

ний). 

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы НКР, показываются вклад 

автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приве-

денных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выпол-

нялась НКР, о рецензентах, о научных руководителях и научных консультантах (при нали-

чии), приводится список публикаций автора НКР, в которых отражены основные научные 

результаты НКР. 

Научный доклад должен быть оформлен в виде рукописи объемом до 1 печатного ли-

ста и должен соответствовать по структуре и оформлению автореферата диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием ком-

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

(210x297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Страницы науч-

ного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

пяти знакам. 

Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

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

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

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Оформление структурных элементов научного доклада: 

1. Оформление обложки 

На обложке научного доклада приводят: 

- статус документа – «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя и отчество аспиранта; 

- название НКР и указание на вид документа (научный доклад об основных резуль-
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татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук); 

- шифр и наименование направления подготовки и направленности (профиля) обра-

зовательной программы; 

- место и год написания и представления научного доклада. 

Пример оформления обложки научного доклада приведен в приложении 4. 

2. Оформление текста научного доклада 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 

элементы: 

- актуальность темы исследования, степень ее разработанности, научную новизну, 

теоретическое и прикладное значение;  

- объект, предмет, цель и задачи исследования; 

- теоретическую базу, методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- основные результаты исследования и изложение выводов по главам и разделам; 

- степень достоверности и апробацию результатов исследования. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) НКР. В 

заключении излагают итоги данного исследования, рекомендации и перспективы дальней-

шей разработки темы. 

3. Список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12003 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Обычно доклад следует декомпозировать на три части. 

1. В первой части необходимо обосновать актуальность темы исследования и ее зна-

чимость для науки и практики; указать проблему (гипотезу), цель, задачи исследования 

(редко); сформулировать методологическую базу исследований и перечислить использо-

ванные методы (методики); обосновать достоверность полученных результатов; указать 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы (иллюстрируются с 

помощью плакатов или слайдов). 

2. Во второй части следует осветить основное содержание работы в соответствии с ее 

структурным членением и привести заключение. 

3. Третья часть должна состоять из краткого библиографического описания публика-

ций автора по теме выполненного исследования. Выводы, как правило, в целях экономии 

времени не докладываются, поэтому они могут входить в раздаточный материал вместе с 

другой информацией, либо печатаются в нескольких экземплярах отдельно. Доклад обычно 

оканчивается словами: «Выводы разрешите не зачитывать, так как они логично вытекают 

из приведѐнного доклада. Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

В том случае, если обучающийся представил рукопись НКР (диссертации) на соиска-

ние ученой степени в диссертационный совет по соответствующей направлению подготов-

ки научной специальности, то в качестве НКР он имеет право представить оформленную в 

соответствии с установленными требованиями на правах рукописи диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, а в качестве научного доклада – автореферат. 

 

Практические рекомендации по написанию научных статей 

 

Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. Главная 

цель научной публикации – сделать работу автора достоянием других исследователей и 

обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, статьи и тези-

сы докладов. Монография – это научный труд, в котором с наибольшей полнотой исследу-

ется определѐнная тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов –  это крат-

кие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не позволяют 

в должной мере ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют большого инте-

реса для научного мира. Во многих случаях, например, при написании заявки на поддержку 
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исследований тезисы докладов вообще не учитываются как публикации. Наибольший ин-

терес представляют научные статьи, которые включают в себя как рецензируемые статьи 

(перед опубликованием статья проходит рецензирование) и нерецензирумые статьи, так и 

труды (или материалы) конференций.  

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания 

отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен 

содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники ин-

формации, чтобы коллегам можно было оценить и самим проверить работу. Написать хо-

рошую статью –  значит достичь этих целей. 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты построения об-

щего плана научной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает од-

нозначное восприятие и оценку данных читателями. Основные черты научного стиля: ло-

гичность, однозначность, объективность. 

Основная задача этих рекомендаций – практическая помощь в написании и оформ-

лении Ваших научных трудов (статей, тезисов). 

 

Основная структура содержания статьи 

  
В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель ра-

боты, методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут 

быть результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения производ-

ственного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

1) аннотацию; 

2) введение; 

3) методы исследований; 

4) основные результаты и их обсуждение;  

5) заключение (выводы); 

6) список цитированных источников. 

Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в конце статьи 

также могут приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей 

работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее 

будет, если Вы начнете работу над названием после написание статьи, когда поймали саму 

суть статьи, его основную идею. Некоторые авторы предпочитают поработать над названи-

ем статьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным исследователям. В 

любом случае помните, что удачное название работы – это уже полдела.  

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о 

содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и при-

менимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впечат-

ление от хорошей статьи.  

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса (что 

Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно кон-

кретизировать цель и задачи исследований, а также следует привести известные способы 

решения вопроса и их недостатки. 

. Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов других авто-

ров. 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те це-

ли и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать 

определенную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается 

само исследование. Формулировка цели исследования - следующий элемент разра-

ботки программы. Дабы успешно и с минимальными затратами времени справиться 
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с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в 

итоге организуемого исследования?» Этим итогом могут быть: новая методика, 

классификация, новая программа или учебный план, алгоритм, структура, новый ва-

риант известной технологии, методическая разработка и т.д. Очевидно, что цель лю-

бой работы, как правило, начинается с глаголов: 

 выяснить...  

 выявить...  

 сформировать...  

 обосновать...  

 проверить...  

 определить...  

 создать...  

 построить…  

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, по-

добно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель ис-

следования – разработать методику оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие зада-

чи: 

1) определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы продол-

жительность занятий;  

2) осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением 

учебного времени;  

3) освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 85- 

и 80-минутного занятия;  

4) выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной 

учебной недели, а также динамику характеристик здоровья и др.  

Основная часть включает само исследование, его результаты, практические реко-

мендации. От самостоятельного исследователя требуется умение: 

 пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования или создавать 

свои, новые средства.  

 разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного дало иссле-

дование.  

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор 

обязан описать методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость получен-

ных результатов. Если это не сделано, то достоверность представленных результатов со-

мнительна. Чтение такой статьи становится бессмысленной тратой времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов ра-

боты и их физическое объяснение. Необходимо представить результаты в наглядной фор-

ме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с отрицательным ре-

зультатом. Между тем, такие эксперименты, особенно в области технологии, иногда поучи-

тельнее экспериментов с положительным исходом. Технология – это наука, в которой, 

в отличие от математики, бывает так, что минус плюс минус дают плюс. Например, техно-

логический процесс имеет два существенных недостатка, но, тем не менее, обеспечивает 

необходимое качество продукции. Если устранить только один недостаток, то, как правило, 

процесс даст сбой и возникнет брак в производстве. [5] 

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды 

брака и методы его устранения. Технолог вырастает в специалиста высокой квалификации, 

если он исследует причины возникновения брака в производстве и разрабатывает методы 

его устранения. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе ра-

боты. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления 

темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает 

их практическую значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего 
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исследования в этой области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на эксперимен-

тальных данных и является результатом многолетнего труда.  Выводы не могут быть слиш-

ком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства выводов, 

полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь характер те-

зисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны по-

казывать, что получено, а аннотация – что сделано. [2] 

Список литературы  – это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами: 1) 

выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный 

или журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными 

данным; 3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного 

списка литературы. В целом, литературное оформление материалов исследования следует 

рассматривать весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной 

литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ  «Библиографическое опи-

сание документа. Общие требования и правила составления». 

Важно помнить: при отправлении статьи на серьезный академический журнал необ-

ходимо соблюдать общую структуру составления статьи с подписыванием подзаголовков 

структуры статьи. Некоторые издатели, обычно это в сборниках материалов конференций, 

если не позволяет объем страниц статьи, не акцентируют внимание на подписывании раз-

делов, т.е. текст идет целиком отдельными абзацами.   

 

ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО 

  
Правила цитирования. Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-

либо текста, включенного в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только 

для подтверждения аргументов или описаний автора. При цитировании наибольшего вни-

мания заслуживает современная литература и первоисточники. Вторичную литературу сле-

дует цитировать как можно экономнее, например, для того, чтобы оспорить некоторые вы-

воды авторов.  

Изложение материала статьи. Необходимо представлять своего читателя и заранее 

знать, кому адресована статья. Автор должен так написать о том, что неизвестно другим, 

чтобы это неизвестное стало ясным читателю в такой же степени, как и ему самому. Авто-

ру оригинальной работы следует разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же 

она является развитием уже известных работ (и не только самого автора), то нет смысла 

затруднять читателя их пересказом, а лучше адресовать его к первоисточникам. Важно по-

казать авторское отношение к публикуемому материалу, особенно сейчас, в связи широким 

использованием Интернета. Необходимы анализ и обобщение, а также критическое отно-

шение автора к имеющимся в его распоряжении материалам. 

Главным в изложении, как отмечал еще А. С. Пушкин, являются точность 

и краткость. «Словам должно быть тесно, а мыслям просторно» (Н. А. Некрасов). Важны 

стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен 

стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. 

Это облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны 

быть излишне мелкими. [8] 

Терминология Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему 

необходимо следовать определенным правилам: 

 употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;  

 не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно бу-

дет применено;  

 не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении [1].  

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являются 

синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки.  
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Язык изложения. Научная статья должна быть написана живым, образным языком, 

что всегда отличает научные работы от не относящихся к таковым. Многие серьезные 

научные труды написаны так интересно, что читаются, как хороший детективный роман.  

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо 

«для», «редакция просит читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее), 

«весь технологический процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие «загадоч-

ные» термины. Следует также избегать ненужной возвратной формы глаголов. Ее нужно 

применять, только когда речь идет о самопроизвольно протекающих процессах. Например, 

нужно сказать: «применяют метод вакуумного напыления», а не «применяется метод ваку-

умного напыления». Это позволяет различать «деталь нагревается» от «деталь нагревают», 

что устраняет неясности. 

Как писать? Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что подлин-

ная работа над статьей начинается сразу после написания первого варианта. 

Надо безжалостно вычеркивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, 

убирать все непонятное и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок текста 

может оказаться мало. 

Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи. 

Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет 

написано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол и 

на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается авторское редактирование: 

переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И так несколько раз. 

Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, а когда из нее уже 

нельзя ничего выбросить. «С маху» не пишет ни один серьезный исследователь. 

Все испытывают трудности при изложении.  

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и сде-

лать более наглядной его логическую структуру, вы можете использовать различные 

вводные слова и фразы:  

1) Во-первых,... Во-вторых,... В-третьих...  

2) Кроме того  

3) Наконец  

4) Затем  

5) Вновь  

6) Далее  

7) Более того  

8) Вместе с тем  

9) В добавление к вышесказанному  

10) В уточнение к вышесказанному  

11) Также  

12) В то же время  

13) Вместе с тем  

14) Соответственно  

15) Подобным образом  

16) Следовательно  

17) В сходной манере  

18) Отсюда следует  

19) Таким образом  

20) Между тем  

21) Тем не менее  

22) Однако  

23) С другой стороны  

24) В целом  

25) Подводя итоги  

26) В заключение  

27) Итак  

28) Поэтому  
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Однако не следует злоупотреблять вводными фразами начинать с них каждое пред-

ложение. 

 

Техническая сторона оформления статьи 

 

Правильно оформленная работа облегчает восприятие Вашей статьи. Есть некото-

рые правила, которых надо соблюдать: 

1) после заголовка (подзаголовка), располагаемого посредине строки, точка не ставит-

ся. Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка; 

2) страницы нумеруются в нарастающем порядке; 

3) правила сокращения слов и словосочетаний. Применение сокращенных словосоче-

таний регламентируется ГОСТ 7.12-93 «Сокращение русских слов и словосочетаний 

в библиографическом описании». Кроме того, имеются общепринятые правила со-

кращения слов и выражений, применяемые при написании курсовых работ, рефера-

тов, диссертаций, статей. При этом используются следующие способы: 

1. Пишут лишь первые буквы слова (например, "гл." - глава, "св." -святой, "ст." - 

статья). 

2. Оставляют лишь первую букву слова (например, век - "в.", год - "г."). 

3. Оставляют только часть слова без окончания и суффикса (например, "абз." - аб-

зац, "сов." - советский). 

4. Пропускают сразу несколько букв в середине слова, а вместо них ставят дефис 

(например, университет - "ун-т", издательство - "изд-во"). 

Нужно быть внимательным при использовании и таких трех видов сокращений, как 

буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова, условные географические сокраще-

ния по начальным буквам слов или по частям слов. 

Такими аббревиатурами удобно пользоваться, так как они составляются из общеиз-

вестных словообразований (например, "ВУЗ", "профсоюз"). Если необходимо обозначить 

свой сложный термин такой аббревиатурой, то в этом случае ее следует указывать сразу же 

после данного сложного термина. Например, "средства массовой информации (СМИ)". Да-

лее этой аббревиатурой можно пользоваться без расшифровки. 

При написании научных работ необходимо соблюдать общепринятые графические 

сокращения по начальным буквам слов или по частям таких слов: "и т.д." (и так далее), "и 

т.п." (и тому подобное), "и др." (и другое), "т.е." (то есть), "и пр." (и прочее), "вв." (века), 

"гг." (годы), "н.э." (нашей эры), "обл." (область), "гр." (гражданин), "доц." (доцент), "акад." 

(академик). При сносках и ссылках на источники употребляются такие сокращения, как 

"ст.ст." (статьи), "см." (смотри), "ср." (сравни), "напр." (например), "т.т." (тома). 

Следует иметь также ввиду, что внутри самих предложений такие слова, как "и дру-

гие", "и тому подобное", "и прочее" не принято сокращать. Не допускаются сокращения 

слов "так называемый" (т.н.), "так как" (т.к.), "например" (напр.), "около" (ок.), "формула" 

(ф-ла).  

   

Хорошо сделанная статья является логическим завершением выполненной работы. 

Поэтому, наряду с совершенствованием в исследовательской работе, необходимо постоян-

но учиться писать статьи. Подведем итог. Так как же работать над статьей? 

 Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно ли 

ее публиковать в открытой печати.  

 Составьте подробный план построения статьи.  

 Разыщите всю необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) 

и проанализируйте ее.  

 Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения работы и 

ее основные направления.  

 Поработайте над названием статьи.  

 В основной части статьи опишите методику экспериментов, полученные результаты 

и дайте их физическое объяснение.  
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 Составьте список литературы.  

 Сделайте выводы.  

 Напишите аннотацию.  

 Проведите авторское редактирование.  

 Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние слова, непо-

нятные термины, неясности. 



 

 

Приложение 1 

Правила и примеры оформления библиографических ссылок 

 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а 

предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, 

заменяют точкой. (Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.) 

 

Ссылка на цитату 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С. 50) 

 

Ссылка на статью из периодического издания 

(Самохина М. М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография. 

2004. N 4. С. 67-71) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращен-

ной форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска 

этого документа указаны в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга.  М., 2004) вторичная ссылка: 

(Иванов А.И. Основы маркетинга. С. 50) 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повтор-

ной ссылки заменяют словами «Там же»: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) вторичная ссылка: 

(Там же) 

В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер стра-

ницы: первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С. 45) вторичная 

ссылка: (Там же, с. 54) 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные 

из текста вниз страницы: 

в тексте: «В.И. Тарасова в своей работе «Политическая история Латинской Амери-

ки» (1) говорит... 

в ссылке. (1) Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М, 2006. С. 

34. 

 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в под-

строчной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

в тексте: Я.Л. Шрайберг и А.И. Земсков в своей статье "Авторское право и откры-

тый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа" (1) указывают ... в 

ссылке: (1) Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С. 31-41. 

 

Ссылка на электронные ресурсы 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации 

допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: в тексте: Офи-

циальные периодические издания : электрон. путеводитель (4), в ссылке: (4) URL: 

http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

 

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень библиографи-

ческих записей, помещенных после текста или его составной части: 

в тексте: В своей монографии «Модернизм: Искусство первой половины XX века», 

изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал... (1) 

в затекстовой ссылке: (1) Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины 

XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html


 

 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом диссерта-

ции номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. (1) 

в ссылке: (1) Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 

2000. 220 с. или 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом диссертации: 

в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А. А. [54] в затексто-

вой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.220 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают поряд-

ковый номер и страницы, на которые ссылается автор: в тексте: [10, с. 96] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990,173 с. 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квад-

ратных скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., 

Тепляковой С.А.] 

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать Нор-

вегии. СПб., 2001. 205 с. 

 

Примеры библиографических записей документов в списке литературы 

 

Книги 

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / 

М.С. Сычев. Астрахань: Волга, 2009. 231 с. 

Соколов, А.Н. Гражданское общество : проблемы формирования и развития (фило-

софский и юридический аспекты): монография/ А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. 

ред. В.М. Бочарова. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. 218 с. 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление : принципы управленческих решений и 

российская практика / Т.А. Гайдаенко.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: Эксмо : МИРБИС, 

2008.  508 с. 

Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; [ком-

мент. И. Андроникова].  М.: Терра-Кн. клуб, 2009.  4 т. 

Управление бизнесом: сборник статей.  Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

университета, 2009. 243 с. 

Борозда, И. В. Лечение сочетанных повреждений таза/И.В. Борозда, Н.И. Воронин, 

А. В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009.  195 с. 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов спе-

циальности «Менеджмент организаций» / О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В. Генкин, 

Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 2005. - 59 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации : офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.].  СПб.: Стаун-кантри, 2001.  94 с. 

 

Стандарты 

 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и 

издательское оформление. М. : Стандартинформ, 2007.  5 с. 

 

 



 

 

Депонированные научные работы 

 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. 

Разумовский, Д.А. Андреев.  М., 2002.  210 с.  Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, N 

139876. 

 

Диссертации 

 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05/Лагкуева Ирина Владимировна.  М., 2009.  168 с. 

Покровский, А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: 

дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович.  М., 2008.  178 с.  

 

Авторефераты диссертаций 

 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33/Сиротко Владимир Викторович.  М., 

2006.  17 с. 

Лукина, В.А. Творческая история «Записок охотника» И.С. Тургенева: автореф. дис. 

... канд. филол. наук : 10.01.01 /Лукина Валентина Александровна.  СПб.,2006. 26с. 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

 

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности под-

ростков: отчет о НИР/Загорюев А.Л.  Екатеринбург: Уральский институт практической 

психологии, 2008.  102 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электрон-

ный ресурс].  М.: Большая Рос. энцикл., 1996.  1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии.  2003.  N 4.  Ре-

жим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

 

Статьи 

 

Берестова Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова // Библиогра-

фия.  2006. -N 6.  С. 19. 

Кригер И. Бумага терпит/ И. Кригер// Новая газета.  2009.  1 июля. 

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html


 

 

3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ  

3.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук» 
  

Наименование 

дисциплины/курса 

Уровень/ступень образова-

ния 

 

Количество зачетных 

единиц/кредитов 

Подготовка научно-

квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Аспирантура 69 (ЗЕТ) 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Параллельные: Актуальные проблемы педагогической психологии 

 

Последующие: Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 

 Форма работы Количество баллов 90 % 

Min max 

Текущая работа НКР (диссертация) 36 60 

 Доклад по теме диссертационного исследования. 6 10 

 Научная статья. 13 20 

Итого 55 90 

 

Итоговый модуль 

Содержание Форма работы Количество баллов 10 % 

Min max 

 Научный доклад 5 10 

Итого 5 10 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической отметки  

 

Общее количество набранных баллов Академическая отметки 
0 - 59 баллов «неудовлетворительно» 
60-72 балла «удовлетворительно» 

73-86 баллов «хорошо» 
87-100 баллов «отлично» 

 
 

 



 

 

3.2. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы)  
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высшего образования 
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им. В.П. Астафьева» 

 

 
Институт психолого-педагогического образования 

 

 
Кафедра-разработчик - кафедра психологии  
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 1. Назначение фонда оценочных средств 

 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук» является установление соответствия учебных достижений за-

планированным результатам обучения и требованиям основной профессио-

нальной образовательной программы, рабочей программы дисциплины. 

1.2. ФОС по дисциплине/модулю решает задачи:  

- контроль и управление процессом приобретения аспирантами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, опреде-

ленных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, опреде-

ленных в виде набора универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускников;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профес-

сиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедре-

ние инновационных методов обучения в образовательный процесс Универси-

тета. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 37.06.01. Психологические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации); 

- образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.06.01. Психологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

- положения о формировании фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева» утвержденного приказом ректора 

№ 297 (п) от 28.04.2018. 

 

2. Перечень компетенций подлежащих формированию в рамках 

дисциплины  

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисци-

плины: 

 УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

 УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-



 

 

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки. 

 УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

 УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития. 

 ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 ПК-1 – проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области психологических наук 

 ПК-2 – разработка теоретических и методологических принципов, ме-

тодов и способов исследований в области психологических наук 

 ПК-3 – анализ современных тенденций и прогнозов развития фунда-

ментальных и прикладных исследований по психологическим направ-

лениям 

 ПК-4 – разработка новых методов исследования и их применение в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности 

 ПК-5 – способность выстраивать менеджмент социализации результа-

тов исследования. 

 ПК-6 – способность использовать опыт и результаты собственных 

научных исследований в процессе руководства научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

 



 

 

2.2. Оценочные средства 

 
Компетенция Дисциплины, практики, участвующие в формировании 

данной 

компетенции 

Тип контроля   Оценочное 

средство/КИМ 

Номер Форма 

УК-1 – способность к критиче-

скому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисциплинар-

ных областях  

История и философия науки, Актуальные проблемы педагогической 

психологии, Методика написания диссертации, Инновационные про-

цессы в науке и научных исследованиях, Основы педагогики высшей 

школы, Основы психологии высшей школы, Методология и методы 

психологических исследований, Проектирование и организация тео-

ретических и эмпирических исследований, Педагогическая практика, 

Научно-исследовательская практика, Научно-исследовательская дея-

тельность, Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук, Научно-

исследовательский семинар, Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена, Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

УК-2 - способностью проекти-

ровать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в обла-

сти истории и философии 

науки. 

История и философия науки, Актуальные проблемы педагогической 

психологии, Методология и методы психологических исследований, 

Проектирование и организация теоретических и эмпирических иссле-

дований, Проектирование и разработка образовательных программ, 

Психолого-педагогическая экспертиза образовательных программ, 

Научно-исследовательская деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, Научно-исследовательский семинар, Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

УК-3 - готовностью участво-

вать в работе российских и 

международных исследова-

Иностранный язык, Методика написания диссертации, Инновацион-

ные процессы в науке и научных исследованиях, Научно-

исследовательская деятельность, Подготовка научно-

Текущий кон-

троль 

 

 

1 
 

2 
 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  



 

 

тельских коллективов по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач. 

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, Научно-исследовательский семинар, Представле-

ние научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

3 

 
 

4 

 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

УК-4 - готовностью использо-

вать современные методы и 

технологии научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках. 

Иностранный язык, Научно-исследовательская деятельность, Подго-

товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук, Научно-исследовательский семинар, 

Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

УК-5 - способностью плани-

ровать и решать задачи соб-

ственного профессионального 

и личностного развития. 

История и философия науки, Актуальные проблемы педагогической 

психологии, Методика написания диссертации, Основы педагогики 

высшей школы, Основы психологии высшей школы, Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская практика, Научно-

исследовательская деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, Научно-исследовательский семинар, Представле-

ние научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ОПК-1 - способностью само-

стоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональной 

области с использованием со-

временных методов иссле-

дования и информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Иностранный язык, Методика написания диссертации, Инновацион-

ные процессы в науке и научных исследованиях, Методология и ме-

тоды психологических исследований, Проектирование и организация 

теоретических и эмпирических исследований, Научно-

исследовательская практика, Научно-исследовательская деятельность, 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук, Научно-исследовательский 

семинар, Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ПК-1 - проведение фундамен-

тальных и прикладных иссле-

Методика написания диссертации, Инновационные процессы в науке 

и научных исследованиях, Методология и методы психологических 

Текущий кон-

троль 

 

1 
 

2 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-



 

 

дований в области психологи-

ческих наук 

 

исследований, Проектирование и организация теоретических и эмпи-

рических исследований, Научно-исследовательская практика, Научно-

исследовательская практика, Научно-исследовательская деятельность, 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук, Представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

3 

 
 

4 

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ПК-2 - разработка теоретиче-

ских и методологических 

принципов, методов и спосо-

бов исследований в области 

психологических наук 

 

Актуальные проблемы педагогической психологии, Методика напи-

сания диссертации, Методология и методы психологических исследо-

ваний, Проектирование и организация теоретических и эмпирических 

исследований, Научно-исследовательская практика, Научно-

исследовательская деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ПК-3 - анализ современных 

тенденций и прогнозов разви-

тия фундаментальных и при-

кладных исследований по 

психологическим направлени-

ям 

Инновационные процессы в науке и научных исследованиях, Научно-

исследовательская практика, Научно-исследовательская деятельность, 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук, Представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ПК-4 - разработка новых ме-

тодов исследования и их при-

менение в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Методика написания диссертации, Научно-исследовательская прак-

тика, Научно-исследовательская деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ПК-5 - способность выстраи-

вать менеджмент социализа-

Актуальные проблемы педагогической психологии, Научно-

исследовательская практика, Научно-исследовательская деятельность, 

Текущий кон-

троль 
1 
 

Аналитический обзор. 
 



 

 

ции результатов исследования. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук, Научно-исследовательский 

семинар, Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

2 
 

3 

 
 

4 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

ПК-6 - способность использо-

вать опыт и результаты соб-

ственных научных исследова-

ний в процессе руководства 

научно-исследовательской 

деятельностью студентов. 

Инновационные процессы в науке и научных исследованиях, Научно-

исследовательская практика, Научно-исследовательская деятельность, 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук, Научно-исследовательский 

семинар, Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 
 

2 
 

3 

 
 

4 

Аналитический обзор. 
 

Доклад по теме диссер-

тационного исследования.  
 

Научная статья.  
 

Научный доклад 

 

 



 

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают научный доклад об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство: научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (разработ-

чик: Сафонова М.В., к.пс.н. доцент). 

Критерии оценивания по оценочному средству: 

 

1. Навыки ведения научной дискуссии. 

2. Логика изложения материала, лаконичность выступления. 

3. Аргументированное и обоснованное представление основных положе-

ний. 

4. Построение доклада с учетом особенностей аудитории.  

5. Применение информационных технологий с учетом особенностей вос-

приятия аудитории (оформление презентации, читаемость текста, четкость 

представленных данных). 

 

 

Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую струк-

туру: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы 

диссертации, вклад аспиранта в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований. 

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации. 

4 Оформление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.  Общие правила оформления 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использова-

нием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сор-

та формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 

пунктов. Научный доклад может иметь твердый или мягкий переплет. 

Общий объем научного доклада не должен превышать 16 страниц. 

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, ну-

меруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страни-



 

 

цы. 

2.  Оформление титульного листа 

На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения: 

- наименование университета – ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева»; 

- статус диссертации – «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя, отчество аспиранта; 

- название диссертации; 

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей 

научных 

работников); 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и уче-

ное звание; 

- место и год написания диссертации. 

3.  Оформление текста научного доклада 

Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы (разде-

лы), так и без оного. При использовании в тексте научного доклада глав (разде-

лов) они не должны начинаться с новой страницы. Остальные правила оформ-

ления текста научного доклада идентичны правилам оформления научно-

квалификационной работы (диссертации). 

9.  Оформление списка публикаций аспиранта 

Список публикаций аспиранта должен включать библиографические запи-

си на опубликованные аспирантом материалы диссертации. Библиографические 

записи в списке публикаций аспиранта оформляют согласно ГОСТ 7.1. 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

4.1. Фонды оценочных средств включают:  

1. Научная квалификационная работа (диссертация). 

2. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

3. Статья в рамках изучаемой научной проблематики.  

 

4.2. Критерии оценивания  

 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству «Научно-

квалификационная работа» (разработчик: Сафонова М.В., к.пс.н. доцент). 

 

Критерии оценивания Количество бал-

лов (вклад в рей-

тинг) 

1. Соответствие темы НКР паспорту специальности 

19.00.07 «Педагогическая психология». 

2 

2. Степень раскрытия актуальности тематики работы. 2 

3. Корректность постановки целей, задач, формулировки 5 



 

 

гипотезы исследования. 

4. Обоснованность методологии и методов исследования. 5 

5. Критический анализ и оценки существующих теоретиче-

ских концепций, научных достижений по теме исследова-

ния. 

9 

6. Анализ и интерпретация данных эмпирического 

/экспериментального исследования. 

9 

7. Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных и технологических решений. 

9 

8. Полнота и разнообразие представленных источников. 5 

9. Использование информационных ресурсов Internet и со-

временных пакетов компьютерных программ и технологий. 

5 

10. Соблюдение научной стилистики при подготовке текста 

НКР. 

3 

11. Качество оформления НКР; ее соответствие требовани-

ям нормативных документов 

3 

12. Объем и качество выполнения иллюстративного мате-

риала. 

3 

Максимальный балл 60 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству «Научный доклад об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы»  
(разработчик: Сафонова М.В., к.пс.н. доцент). 

Критерии оценивания Количество бал-

лов (вклад в рей-

тинг) 

1. Навыки ведения научной дискуссии. 2 

2. Логика изложения материала, лаконичность выступле-

ния. 

2 

3. Аргументированное и обоснованное представление ос-

новных положений. 

7 

4. Построение доклада с учетом особенностей аудитории.  1 

5. Применение информационных технологий с учетом осо-

бенностей восприятия аудитории (оформление презента-

ции, читаемость текста, четкость представленных данных). 

1 

Максимальный балл 10 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству «Статья в рамках изуча-

емой научной проблематики» (разработчик: Сафонова М.В., к.пс.н. доцент). 

Критерии оценивания Количество бал-

лов (вклад в рей-

тинг) 

Может поставить проблему, на ее основе поставить цель, 

определить задачи, возможные исследовательские проекты 
2 



 

 

Предлагает гипотезы в соответствии с выделенной 

проблемой. 
2 

Может выделить переменные и провести операционализа-

цию 
2 

Определяет выборку, количество условий, методы, после-

довательность этапов, способы получения результатов с 

учетом этических принципов 

2 

Представление плана обобщения эмпирических данных, 

определение методов для решения задач, демонстрирует 

правильное применение методов или процедур в соответ-

ствии с логикой исследования 

8 

Представление результатов в письменной форме, 

придерживается требований к их оформлению. 
4 

Максимальный балл 20 
 

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

 

5.1. Оценочное средство: «Научно-квалификационная работа». Разра-

ботчик: к.пс.н. доцент М.В. Сафонова. 

 
 

№ Показатели оценки НКР 

Оценка 
Дифференциро-
ванн 

ая 

Инте-
граль
ная 5 4 3 2 

Группы 

критериев 

оценки 

НКР 

Профессиональные 
 

1 Соответствие темы НКР паспорту специальности 

19.00.07 «Педагогическая психология». 

    

2 Степень раскрытия актуальности тематики работы. 
    

3 Корректность постановки целей, задач, формули-

ровки гипотезы исследования. 

    

4 Обоснованность методологии и методов исследо-

вания. 

    

5 Критический анализ и оценки существующих тео-

ретических концепций, научных достижений по 

теме исследования. 

    

6 Анализ и интерпретация данных эмпирического 

/экспериментального исследования. 

    

7 Оригинальность и новизна полученных результа-

тов, научных и технологических решений. 

    

Универсальные (справочно-информационные) 
 

 Полнота и разнообразие представленных источни-

ков. 

    

8 

Использование информационных ресурсов Internet 

и современных пакетов компьютерных программ и 

технологий. 

    

Универсальные (оформительские) 
 

9 Соблюдение научной стилистики при подготовке 

текста НКР. 

    



 

 

10 Качество оформления НКР; ее соответствие требо-

ваниям нормативных документов 

    

11 
Объем и качество выполнения иллюстративного 

материала. 

    

Отзывы руководителя и рецензента 
 

12 Оценка руководителя. 
     

13 Оценка рецензента. 
     

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
  

 

5.2. Оценочное средство: «Научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы» (разработчик: Сафоно-

ва М.В., к.пс.н. доцент). 

 

 

Критерии оценивания по оценочному средству: 

1. Навыки ведения научной дискуссии. 

2. Логика изложения материала, лаконичность выступления. 

3. Аргументированное и обоснованное представление основных положе-

ний. 

4. Построение доклада с учетом особенностей аудитории.  

5. Применение информационных технологий с учетом особенностей вос-

приятия аудитории (оформление презентации, читаемость текста, четкость 

представленных данных). 
 

 5.3. Оценочное средство: «Статья в рамках проблематики научного 

исследования». Разработчик: к.пс.н. доцент М.В. Сафонова. 
 

Требования к написанию статьи 

 

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, 

цель работы, методику исследования, результаты и обсуждение полученных 

данных. Это могут быть результаты собственных экспериментальных исследо-

ваний, обобщения производственного опыта, а также аналитический обзор ин-

формации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

1) аннотацию; 

2) введение; 

3) методы исследований; 

4) основные результаты и их обсуждение;  

5) заключение (выводы); 

6) список цитированных источников. 

Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в конце 

статьи также могут приводиться слова благодарности. 

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию судят 

обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее со-

держание. Правильнее будет, если Вы начнете работу над названием после 



 

 

написание статьи, когда поймали саму суть статьи, его основную идею. Неко-

торые авторы предпочитают поработать над названием статьи в начале своей 

работы, но такое подвластно только опытным исследователям. В любом случае 

помните, что удачное название работы – это уже полдела.  

Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению авто-

ра, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная 

аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.  

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого 

вопроса (что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет 

объем статьи можно конкретизировать цель и задачи исследований, а также 

следует привести известные способы решения вопроса и их недостатки. 

. Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность 

ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно-

практических задач. 

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов 

других авторов. 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осо-

знавать те цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа 

должна содержать определенную идею, ключевую мысль, которой, собственно 

говоря, и посвящается само исследование. Формулировка цели исследования - 

следующий элемент разработки программы. Дабы успешно и с минимальными 

затратами времени справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на 

вопрос: ―что ты хочешь создать в итоге организуемого исследования?‖ Этим 

итогом могут быть: новая методика, классификация, новая программа или 

учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, ме-

тодическая разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как правило, 

начинается с глаголов: 

 выяснить...  

 выявить...  

 сформировать...  

 обосновать...  

 проверить...  

 определить...  

 создать...  

 построить…  

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. 

Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. 

Например, если цель исследования – разработать методику оптимальной орга-

низации учебно-воспитательного процесса в условиях пятидневной недели, то 

эта цель может предполагать следующие задачи: 

1) определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой груп-

пы продолжительность занятий;  



 

 

2) осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокра-

щением учебного времени;  

3) освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в усло-

виях 90, 85- и 80-минутного занятия;  

4) выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пя-

тидневной учебной недели, а также динамику характеристик здоровья и 

др.  

Основная часть включает само исследование, его результаты, практиче-

ские рекомендации. От самостоятельного исследователя требуется умение: 

 пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования или 

создавать свои, новые средства.  

 разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного 

дало исследование.  

В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследова-

ниям, автор обязан описать методику экспериментов, оценить точность и вос-

производимость полученных результатов. Если это не сделано, то достовер-

ность представленных результатов сомнительна. Чтение такой статьи становит-

ся бессмысленной тратой времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление ре-

зультатов работы и их физическое объяснение. Необходимо представить ре-

зультаты в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах 

с отрицательным результатом. Между тем, такие эксперименты, особенно 

в области технологии, иногда поучительнее экспериментов с положительным 

исходом. Технология – это наука, в которой, в отличие от математики, бывает 

так, что минус плюс минус дают плюс. Например, технологический процесс 

имеет два существенных недостатка, но, тем не менее, обеспечивает необходи-

мое качество продукции. Если устранить только один недостаток, то, как пра-

вило, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве. [5] 

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рас-

смотреть виды брака и методы его устранения. Технолог вырастает в специали-

ста высокой квалификации, если он исследует причины возникновения брака в 

производстве и разрабатывает методы его устранения. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует ре-

зультаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вы-

текают из его работы, подчеркивает их практическую значимость, а также 

определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой обла-

сти знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда.  Вы-

воды не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных 

для науки и производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы 

над темой. Выводы должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять 

с аннотацией, у них разные функции. Выводы должны показывать, что получе-



 

 

но, а аннотация – что сделано. [2] 

Список литературы  – это перечень книг, журналов, статей с указанием 

основных данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя спо-

собами: 1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть 

газетный или журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы 

с полными выходными данным; 3) указать в квадратных скобках номер источ-

ника и страницу из алфавитного списка литературы. В целом, литературное 

оформление материалов исследования следует рассматривать весьма ответ-

ственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список исполь-

зованной литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ «Биб-

лиографическое описание документа. Общие требования и правила составле-

ния». 
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3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих  

мероприятий по учебной дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 

учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими 

изданиями, электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

3. В фонд оценочных средств внесены изменения в соответствии с 

приказом «Об утверждении Положения о фонде оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации» от 28.04.2018 № 297 (п)   

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры Пси-

хологии 

 

Заведующий кафедрой                                                               Е.Ю. Дубовик  

 

 

 Одобрено НМСН(С) ИППО  

Протокол № 5 от  «11» июня 2018 г. 
 

Председатель НМСН(С) ИППО                                                М.А. Кухар 
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Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения рабочей программы на 2018/2019  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной 

принадлежности «Министерство науки и высшего образования» на основании 

приказа «о внесении изменений в сведения о КГПУ им. В.П. Астафьева» от 

15.07.2018 № 457 (п). 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры Пси-

хологии 

Заведующий кафедрой                                                               Е.Ю. Дубовик  

 

 

Одобрено НМСН(С) ИППО  

Протокол № 5 от  «11» июня 2018 г. 
 

Председатель НМСН(С) ИППО                                                М.А. Кухар 
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Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в учебной программе на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими 

изданиями, электронными образовательными ресурсами. Обновлен перечень 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры Пси-

хологии 

 

Заведующий кафедрой                                                               Е.Ю. Дубовик  

 

 

Одобрено НМСН(С) ИППО  

Протокол № 5 от  «15» мая 2019 г. 
 

Председатель НМСН(С) ИППО                                                                         Т.Г. Авдеева 
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Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины на 2020/2021 

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных 

средств в связи с изменением ведомственной принадлежности ‒  Министерству 

просвещения Российской Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Аста-

фьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», со-

держащая основную и дополнительную литературу литературы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», вклю-

чающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы обучаю-

щихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения. 
 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры-

разработчика: психологии 

 «11» мая 2020 г., протокол № 4  

 

Внесенные изменения утверждаю:  

Заведующий кафедрой                                                               Е.Ю. Дубовик                   

                                                                             
 

Одобрено НМСС(Н) 

№ 5 от  «20» мая 2020 г. 

Председатель                                                                              Т.А. Шкерина 
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Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины на 2021/2022 

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Аста-

фьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», со-

держащая основную и дополнительную литературу литературы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы.   

2. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», вклю-

чающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы обучаю-

щихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения. 
 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры-

разработчика: психологии 

 «12» мая 2021 г., протокол № 5  

 

Внесенные изменения утверждаю:  

Заведующий кафедрой                                                               Е.Ю. Дубовик  

 

Одобрено НМСС(Н) 

№ 5 от  «21» мая 2021 г. 

Председатель                                                                              Т.А. Шкерина 
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4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  

для аспирантов Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) образовательной программы Педагогическая психология 
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по 

заоч-

оч-

ной 

фор

ме 

обу-

че-

ния
№ 

п/п 

Наименование Место хранения 

/ электронный ад-

рес 

Кол-во экземпля-

ров 

/точек доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Бахтина И.Л. Методология и методы научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Л. Бахтина, А. А. Лобут, Л. Н. Мартюшов ; Уральский гос. 

пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 2016. - 114 с. - Библиогр.: с. 114. - Режим до-

ступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5375/read.php. 

Межвузовская элек-

тронная библиотека  

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ  

2.  Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н. В. Волкова, А.В. Губанов; Ред. Б.С. 

Волков. - М. : Академический Проект : Трикста, 2006. - 352 с. 

Научная библиотека  

 

20 

3.  Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического иссле-

дования [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 6-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2010. - 208 с. 

Научная библиотека  20 

4.  Новиков, А.М. Методология [Текст] : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - М. : СИНТЕГ, 2007. - 668 с. 

Научная библиотека  11 

5.  Тесленко, В. И. Основы научной деятельности [Текст] : учебное пособие / В.И. Тес-

ленко, Е.И. Трубицина. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2007. - 308 с. 

Научная библиотека 11 

6.  Осипов, А.И. Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. Осипов. 

- Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с. - ISBN 978-985-08-1568-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980  

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7.  Ильина, Н.Ф. Методология и методика научных исследований [Текст] : учебно-

методическое пособие / Н. Ф. Ильина. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 

100 с. 

Научная библиотека 11 

8.  Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В. М. 

Кожухар. - М. : Дашков и К, 2012. - 216 с. 

Научная библиотека 11 

9.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Текст] : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков 

и К, 2012. – 488 с.  

 

Научная библиотека 12 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5375/read.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
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10.  Основы научных исследований: теория и практика [Текст] : учебное пособие / В. 

А. Тихонов [и др.] ; ред. В. А. Тихонов. - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 352 с. 

Научная библиотека 

 

52 

11.  Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 244 с. - 12 

Научная библиотека 16 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

12.  Яценко, И.А. Качественные и количественные методы психологических и педа-

гогических исследований [Текст] : практикум / И. А. Яценко. - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 128 с.  

 

Научная библиотека 53 

13.  Анкудинова, Т.В. Организация научной работы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т. В. Анкудинова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-

Алтайск : ГАГУ, 2013. - 38 с. - Библиогр. в конце тем. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2691/read.php. 

 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

14.  Быкова, В.П. Организация и оформление психолого-педагогического исследо-

вания [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / В. П. Быкова ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т, Институт детства. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 131 с. - 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1397/read.php. 

 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

15.  Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный портал http://www.edu.ru Свободный доступ 

16.  Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru Свободный доступ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

17.  Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база 

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях 

по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 

2000.  

http://elibrary.ru Свободный  

доступ 

18.  Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение : справоч-

ная правовая система. – Москва, 1992.  

Научная библиотека  Локальная сеть вуза 

19.   East View : универсальные базы данных [Электронный ресурс] : 

периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 

2011. 

https://dlib.eastview.c

om 

Индивидуальный  

неограниченный  

доступ  

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2691/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1397/read.php
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20.  Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  https://icdlib.nspu.ru 

 

Индивидуальный  

неограниченный  

доступ 

21.  Электронный каталог НБ КГПУ им. В.П. Астафьева http://library.kspu.ru Свободный доступ 

 

Согласовано: 

        главный библиотекарь                      /   Казанцева Е.Ю.    
            (должность структурного подразделения)      (подпись)                       (Фамилия И.О.)          
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4.2 Карта материально-технической базы дисциплины 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 
для аспирантов 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки 

Направленность (профиль) образовательной программы Педагогическая психология 

по заочной форме обучения 
 

Номер аудито-

рии/помещения 

660017, Красноярский 

край, г. Красноярск,          

ул. К. Маркса, зд. 100, 

(Корпус № 3) 

Оборудование (наглядные пособия, макеты, модели, лабо-

раторное оборудование, компьютеры, интерактивные 

доски, проекторы, информационные технологии, про-

граммное обеспечение и др.) 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

3-01 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., интерактивная доска-

1шт., схемы и таблицы по менеджменту, компьютер- 1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицен-

зия GPL) 

3-03 - Проектор-1шт., учебная доска-1шт., экран-1шт., компьютер-

1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицен-

зия GPL) 

Помещения для самостоятельной работы, индивидуальных консультаций 

2-11 (Методический 

кабинет) 

- Компьютер-14шт. 

- Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия 

№ ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017 

4-01 (Информационно-

методический ресурс-

ный центр) 

- Компьютер- 4шт. 

- Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия 

№ ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017 
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