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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно- 

исследовательской и преподавательской работе и ее оценка; 

- развитие навыков самостоятельной научной и педагогической деятельности, 

систематизация теоретических и практических навыков, полученных в результате обучения. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основных профессиональных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (в указанной последовательности): 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность программы 

«Отечественная история» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология, направленность программы «Отечественная история». 

Государственная итоговая аттестация (этап – государственный экзамен) призвана 

определить степень сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

универсальные 

УК–5 – Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

основных задач личностного и 

профессионального развития 

историка 

 решать задачи личностного и 

профессионального 

планирования в области 

отечественной истории 

 планирования научно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

исторического исследования 

 

общепрофессиональные 

ОПК–2 – Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным  

программам высшего образования 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

современных образовательных  

программ высшего 

образования 

осуществлять 
преподавательскую 

деятельность в высшем 

учебном заведении на основе 

актуальных государственных 

образовательных стандартов  

 преподавательской 

деятельности в вузе, 

организации аудиторной и 

внеаудиторной работы 

студентов  

 

профессиональные 



ПК-1 - Способностью владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований, 

адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

 методологии научных 

исследований в области  

всеобщей и отечественной 

истории  

адаптировать и обобщать 

результаты научных 

исследований  

 применения результатов 

научных исследований в 

области всеобщей и 

отечественной истории при 

преподавании дисциплин в 

вузе 

ПК–4 – Способностью использовать базовые знания по всеобщей и отечественной истории в 

процессе изучения истории региона 

 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

Основных этапов всеобщей и 

отечественной истории 

формулировать новые задачи в 

процессе изучения истории 

региона, в контексте изучения 

мировой и российской истории 

 изучения проблем всеобщей и 

отечественной истории на 

примере  региональной и  

микроистории 

ПК–6 – Способностью утверждать патриотическое мировоззрение в общественном сознании 

граждан в преподавательской деятельности в высших и средних учебных заведениях 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

современного уровня 

образования и культуры 

российского общества 

 утверждать патриотическое 

мировоззрение в 

общественном сознании 

граждан  

преподавания мировой и 

отечественной истории с 

патриотических позиций 

мировоззрения в высших и 

средних учебных заведениях 

Государственная итоговая аттестация (этап – защита научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)) призвана 

определить степень сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

 

универсальные 

УК–1 – Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

методов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а также 

методов генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

УК–2 – Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 



Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

новейших теоретических и 

фактологических материалов в 

области истории и философии 

науки 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные 

с использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

владения целостным 

системным научным 

мировоззрением 

УК–3 – Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

ведущих российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов, осуществляющих 

научную деятельность в 

области истории на 

всероссийском и региональном 

уровнях 

участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских 

коллективов 

 решения научных и научно-

образовательных задач в 

контексте взаимодействия с 

российскими и 

международными 

исследовательскими 

коллективами 

УК–4 – Готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

 современных методов и 

технологий научной 

коммуникации 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 коммуникации и общения на 

государственном и 

иностранном языках для 

решения научно-

исследовательских задач 

 

общепрофессиональные 

ОПК–1 – Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

современных методов 

исследования и возможностей 

информационно-

коммуникационных 

технологий в подготовке 

научного исследования 

осуществлять работу над 

своим научным исследованием 

с помощью современных 

методов и технологий 

 применения современных 

методов и технологии в 

научно-исследовательской 

деятельности по конкретной 

исторической проблеме 

 

профессиональные 

ПК–2 – Способностью правильно организовать собственную научно-исследовательскую работу в 

условиях удаленности от основных научных центров, архивов и музеев страны 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

расположения, графика работы 

и особенности 

функционирования научных 

центров, архивов, музеев и 

основы организации научно-

исследовательской 

деятельности в регионе, в 

котором проводится научная 

работа 

 осуществлять научную 

коммуникацию для сбора и 

анализа информации в 

научных центрах, архивах и 

музеях как регионального, так 

и федерального уровней 

работы по сбору исторической 

источниковой информации в 

научных центрах, архивах, 

музеях, библиотеках 



ПК–3 – Способностью к поиску достоверной исторической информации при помощи современных 

информационных технологий 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

Современных информационых 

технологий поиска 

достоверной исторической 

информации 

 использовать современные 

информационные технологии 

поиска достоверной 

исторической информации в 

изучении вопросов 

собственного научного 

исследования 

 использования современных 

информационных технологий 

при подготовке  научного 

исследования   

ПК–4 – Способностью использовать базовые знания по всеобщей и отечественной истории в 

процессе изучения истории региона 

 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

Основных этапов всеобщей и 

отечественной истории 

формулировать новые задачи в 

процессе изучения истории 

региона, в контексте изучения 

мировой и российской истории 

 изучения проблем всеобщей и 

отечественной истории на 

примере  региональной и  

микроистории 

ПК–5 – Способностью анализировать современные источники информации, выявлять факты 

фальсификации исторического знания и формировать историческое исследование на основе 

критического подхода к использованию источников  и литературы 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

современных источников 

информации по проблеме 

своего научного исследования 

и методов критической оценки 

к использованию источников  и 

литературы 

выявлять факты 

фальсификации исторического 

знания, осуществлять методы 

критического анализа в 

процессе работы над научным 

исследованием 

 применения методов 

выявления фактов 

фальсификации исторического 

знания и построения 

собственного научного доклада 

на основе достоверной научной 

информации  

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).   

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан  с образовательной 

программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования аспиранта. 

 

4.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, определенные в учебном плане, по 

дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускника.  

Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся консультации по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме, может проводиться 

в один или несколько этапов (состоять из одной и более частей).  

На подготовку устного ответа или оформление письменного ответа на вопросы 

экзаменационного билета отводится не более трех часов. Для подготовки ответа аспирант 

использует экзаменационные листы, которые хранятся после экзамена в личном деле аспиранта.  

На экзаменах может быть разрешено пользование справочниками и другой учебной, 

учебно-методической и научной литературой, если это предусмотрено программой ГИА.  

При письменной форме сдачи экзамена, после проверки ГЭК представленного аспирантом 

ответа, при необходимости, может проводиться дополнительно собеседование членов ГЭК с 

аспирантами.  



Результаты экзамена объявляются:  

– в день проведения экзамена после оформления протоколов заседаний ГЭК для 

проводимых в устной форме;  

– на следующий рабочий день после дня проведения и оформления протоколов заседаний 

ГЭК – проводимых в письменной форме.  

Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом ответов по каждому из заданий 

билета. В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы решаются 

голосованием, при этом председатель экзаменационной комиссии обладает правом решающего 

голоса.  

В процессе оглашения результатов государственного экзамена председатель ГЭК вправе 

отметить ответы выпускников, показавших наиболее высокий уровень знаний, а также обратить 

внимание тех выпускников, чьи ответы имели существенные недостатки, на необходимость 

углубленной подготовки к следующему государственному экзамену.  

Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к представлению и защите научного доклада. 

 

4.3 Содержание государственного экзамена 

1. Общие проблемы исторической науки. 

        История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения  исторической 

науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение 

социальной. духовно-мировозренческой эволюции общества, смены общенаучных парадигм. 

Методологические основы современной исторической науки.   

       Закономерности, основные этапы и формы эволюции   общественного развития. 

Проблемы этногенеза в системе гуманитарных наук. Исторические типы социальной организации 

и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. 

Методы и источники изучения истории.  

 

2. Отечественная история. 

 

1. Основные факторы исторической судьбы России. 

  Основные принципы периодизации отечественной истории. 

Особенности исторического пути развития России: роль географического фактора, особая 

роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особенности реформ, 

противоречивость исторического процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские племена в 

древности, их расселение, род занятий, обычаи, образ жизни. Разложение первобытнообщинного 

строя у восточных славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения 

восточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность этногенетических процессов в 

Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов кочевников в восточную Европу в IV – IX вв. 

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской 

государственности. 

 

2. Образование древнерусского государства Киевской Руси. 

Социально-экономическое развитие и государственный строй 

Киевской Руси в XI-XII вв.  

Основные источники изучения Древней Руси: ―Повесть временных лет‖, ―Русская правда‖, 

―Слово о полку Игореве‖. ―Норманская‖ теория происхождения древнерусского государства и 

―антинорманизм‖.  

Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение славянских 

земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение Киевской Руси. Киевская 

Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. 

Русь – «страна городов». Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. Политический строй 



древнерусского государства. Начальные этапы складывания государственного управления. 

Первые великие князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной монархии при 

Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение Руси и роль 

церкви в политической жизни государства.  

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное народное 

творчество. 

 

3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование новых 

политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских 

земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества; Новгородская и 

Псковская республики: социально-политический строй, особенности экономического развития. 

Особенности государственного управления в условиях раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Нашествие монголо-

татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение русских княжеств. 

Государственность в период ордынского нашествия. 

Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси. Битва на Неве. 

Ледовое побоище. Историческое значение победы Александра Невского. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зависимости. 

Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах. Древняя Русь в 

системе управления Монгольской империи. Борьба русского народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Моск¬вы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль 

московских князей в объединительном процессе. Московский князь Иван Калита. Куликовская 

битва, ее последствия и историческое значение.  

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

 

4. Образование централизованного Российского государства 

(XIV-XVII вв.) 

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за 

политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в  XIV в. - начале XVI вв. 

Политический кризис и феодальные войны во второй четверти  XV в. Русское государство в годы 

правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических отношений в 

России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник законов. Завершение процесса 

консолидации русских земель во второй половине XVв. образованием единого Московского 

государства. Процесс концентрации и укрепления централизованной власти. Возникновение 

системы управления. Роль Боярской думы и Земских соборов в управлении государством. 

Складывание сословной системы организации русского общества.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к 

Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные направления 

внутренней и внешней политики. 

 

5. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия. 

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. 

Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как 

специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его отличие 

от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории ―Москва - третий Рим‖. 

Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-политического 

развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной монархии в 

России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования 

налогово-финансовой системы; посошная подать, прямые и целевые налоги. Становление 

сословно-представительной монархии. Сокращение привилегий крупных феодалов – бояр. 



Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальнейшее укрепление централизованной 

государственной власти. Установление патриаршества в России. Развитие приказной системы 

управления. Борьба с боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, 

последствия. Оценка опричнины в историографии. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание. Зодчество. 

 

6. ―Смутное время‖ в России в начале XVII в.  

Укрепление государственной власти после «смуты» 

Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. Политический и 

социальный кризис. ―Смутное время‖: причины, сущность, социальные силы, проявления. Борис 

Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Самозванство, как явление 

времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под руководством И. 

Болотникова. Польская и шведская интервенция. Борьба русского народа против иностранной 

интервенции. Освобождение Москвы народным ополчением под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на царство М.Ф. 

Романова. Укрепление государственной власти и новой династии. Ликвидация последствий 

иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание роли 

Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дворянства и 

купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и административных 

норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов абсолютизма в системе 

государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепостного права. 

Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская война под 

предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон и Аввакум. 

Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в 

России. Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика территориальной экспансии России 

на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые черты в 

литературе и искусстве. Рост научных знаний. Географические открытия. Общественно-

политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими государствами. Быт и нравы 

различных слоев российского общества. 

7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-экономических 

преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. Петра I и утверждение 

российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, характер. Итоги деятельности 

Петра Великого в историографии. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и система 

государственной службы в петровскую эпоху. ―Табель о рангах‖. Упразднение патриаршества, 

подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. Строительство 

Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление 

крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские походы. 

Северная война. Полтавская битва. Победы российского флота. Ништадский мир. Превращение 

России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав земель, 

населенных представителями различных национальностей и конфессий. Утверждение 

абсолютизма и законодательное закрепление Петром I представления о всем населении, не 

зависимо от социального положения и национальной принадлежности, как о своих подданных. 



Податная реформа 1718-1728 гг. и создание новой категории государственных крестьян, в состав 

которой вошли нерусские народы Поволжья, Сибири, Дальнего Востока.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 

управления в разных регионах, независимо от особенностей их хозяйственного и национального 

развития. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в Прибалтике. 

 

8. Россия в середине и второй половине XVIII в.  

Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II. 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и эпоха дворцовых 

переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное управление и 

служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая 

стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка 

условий для дальнейшей модернизации государства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, ―Манифест о вольности‖; причины 

нового дворцового переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промышленности 

и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и 

формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и реформирование 

высших и центральных органов власти. ―Просвещенный‖ абсолютизм в России: его особенности, 

содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как неформального института власти в условиях 

абсолютной монархии. ―Наказ‖ Екатерины II и работа Уложенной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и  общественных отношений в российском обществе. 

Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских имуществ. 

―Жалованная грамота дворянству‖. ―Жалованная грамота городам‖. Положение сословий. 

Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена 

управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 г. Становление 

русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением 

национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе. 

 Городское управление и самоуправление. Политические деятели  екатерининской эпохи. 

А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. 

Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение новых 

земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и 

территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могущества 

Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на Украине – 

шаг к централизации власти. Обсуждение вопросов взаимоотношений «иноверцов», государства и 

церкви на заседаниях Уложенной комиссии 1767 г. Переход государства от политики 

наступательной христианизации к смягчению межконфессиональной атмосферы. 

Колонизационная политика Екатерины II по привлечению иностранных специалистов и 

поселенцев для хозяйственного освоения земель Российской империи. 

 ―Контрреформы‖ Павла I. 

 

9. Культура России XVIII века 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в 

осуществлении культурных преобразований.  

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. 

Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия русских 

ученых и путешественников. Начало музейного дела. 



И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура России и 

европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности культурного развития 

страны: усиление светских тенденций. Формирование системы общественного образования. 

Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в общественно-политической 

мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская 

деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Литература. Изобразительное искусство. Создание 

Академии художеств. Зодчество. Возникновение русского театра.  Изменения в быту, образе 

жизни.  

 

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в     предреформенный 

период  (первая половина XIХ в.) 

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже XVIII-

XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление Александра I, 

попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. Негласный комитет. 

Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка проектов преобразований, 

трудности и противоречия их реализации. Либерализм и консервативные традиции в политике 

России. Влияние консервативного лагеря на государственную политику. Колебания 

правительственного курса от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение 

крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской коалиции. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Образование ―Священного союза‖ и его роль в международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарождение 

идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты декабристов. 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Место декабризма в российском освободительном 

движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I. 

Кодификация законов Российской империи. Идеология ―официальной народности‖ и ее теоретики. 

Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и политическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития 

России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 

Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса 

крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, ход 

Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия для России.  

 

11. ―Великие реформы‖ XIX века и развитие России. 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском 

обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. в 

России. Личность и историческая роль Александра II. Подготовка и осуществление отмены 

крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного строя в деревне. 

Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права. Дальнейшее 

реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, 

цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и последствия ―великих реформ‖. 

Эволюция самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение земской 

реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское движение и 

самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в России. 

 

12. ―Контрреформы‖. Россия в 80-90-е гг. XIX в. 



 Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. Обострение 

социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные истоки и 

основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их деятельность. 

Раскол народничества. Эпоха политического террора и убийство Александра II.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, ―конституционные‖ проекты ―верхов‖ Либеральное земское движение 

и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных  

либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 

политической реакции. Александр III, его окружение. Переход к реакционной внутренней 

политике. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышленной областях. 

―Контрреформы‖     80-90-х  годов.   

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение 

южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений второй 

половины XIX в.  

 

13. Культура России XIX века  

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание 

интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на культурную и духовную жизнь 

общества. Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, частное собирательство. 

Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в культурной жизни общества.     

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение реалистического 

направления в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства. Русский театр. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Градостроительство. Выдающиеся открытия русских 

ученых. 

 

14. Россия на пути к конституционной монархии. 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в.,  

железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация 

производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. Попытка 

правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. С.Ю. Витте и его деятельность. 

Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне революции 

(создание и деятельность партии социалистов-революционеров; завершение процесса создания 

РСДРП: большевизм и меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера политических 

интересов России. Русско-японская война. Причины войны. Начало и ход военных действий на 

море и на суше. Поражение России в войне. Его последствия. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. Отношение к 

революции различных классов  и социальных слоев. Подъем революции. Завоевание политических 

свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы в России. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 

Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая борьба в 

Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполнительной и 

законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач первых Дум. Роспуск I и 

II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиление 

консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой русской 

революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, особенности III 

Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской системы. 



Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 

осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за передел 

мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки воюющих держав. 

Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные неудачи 

России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. Экономика России в 

годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к войне различных партий и 

классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию правительству 

большинства IV Государственной думы. Создание ―Прогрессивного блока‖ и его программа. 

Назревание революционного кризиса.  

 

15. Русская культура в начале ХХ века 

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX –ХХ вв.  Характерные черты и 

хронологические рамки «серебряного века» в истории культуры.  

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. Начальная, 

средняя и высшая школа. Женское образование. Народные университеты.  Периодика и 

книгоиздательское дело. Возникновение рабочей печати. Библиотеки и музеи. Роль государства и 

общественности в развитии системы образования и просвещении.  

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская религиозная 

философия, ее основные идеи и влияние на художественную культуру. В.С. Соловьев, П.А. 

Флоренский, Н.А. Федоров. 

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, русский авангард. 

Литературно-художественные объединения. Влияние Художественного театра на развитие 

театрального искусства. Оперное искусство. «Мир искусства»: состав, идейно-эстетическая 

программа, основные представители. 

Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. «Вехи». Богоискательство.      

 

16. Революция 1917 г. в России. 

Основные итоги и современное состояние историографии русской революции. Проблема 

предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой мировой войны в 

углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. Власть 

и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. Победа Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление советской 

власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд советов, его решения. 

Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны. Брестский мир. 

Экономическая политика советской власти. ―Красногвардейская атака на капитал‖. Декрет 

о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него.  

 

17.Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки. 

Основные направления современной историографии гражданской войны. Соотношение 

революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.  

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на 

различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, 

масштабы и результаты. Выступление чехословацкого корпуса. Белое движение: социальный 

состав, идеология, программы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их 



политика. Создание Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы 

гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты.  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК и 

красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. ―Зеленые‖, их 

место, роль, социальный облик, программы и лидеры.   

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее причины, ход 

и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы большевиков. 

Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия гражданской войны.  

 

18. Классы и партии в России после 1917 года.  

Утверждение однопартийности. 

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 - лето 1918 

г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Разгон Учредительного 

собрания. Политические партии и движения в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). 

Организационное состояние, позиции и социальная база социалистических партий.  

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: социально-

экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические настроения. Средние слои 

и их роль общественно-политической жизни. Политика по отношению к интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет фракций, 

дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба против ―левого‖ и 

―правого‖ уклонов. Партийная масса и большевистская гвардия. Формирование номенклатуры. 

Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Деятельность 

политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные установки.   

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства 

социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, 

общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. Отношение 

крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в политике по отношению к 

интеллигенции.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических репрессий. 

Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над ―буржуазными‖ специалистами 

(Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро меньшевиков и др.). Политический 

террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия.  

 

19. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение. 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

―оптимистическое‖ и ―пессимистическое‖ направления.  

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи новой 

экономической политики. Соотношение экономических и административных методов руководства 

экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая политика в деревне. 

Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 1922-24 

гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и торговле: 

масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические дискуссии 

1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и социально-политического 

развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его последствия. Итоги 

восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-экономическое положение 

страны накануне ―великого перелома‖. Значение исторического опыта НЭПа.    

 

20. Проблемы теории и практики индустриализации страны. 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. 

Современная историография советской индустриализации. Источники индустриализации, ее 

темпы, приоритетные направления. Основные этапы индустриализации. 



Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план развития 

народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы. Отправной и 

оптимальный проекты. Форсированная индустриализация (―большой скачок‖). Возникновение 

диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, 

методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и методов. 

Сталинский ―неонэп‖. Стахановское движение. Особенности промышленного развития в годы 

третьей пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный потенциал 

страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского хозяйства.  

Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена ―большого скачка‖.    

 

21. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Российской 

Федерации. 

Основные этапы и направления историографии проблемы. Программные положения 

большевиков и других политических партий по национальному вопросу.  

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения 

советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, создание 

общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. ―Уклоны‖ в национальном вопросе и 

борьба с ними. Национально-государственное строительство в 1925-1940 гг.  Конституция СССР 

1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны. Репрессии против народов. 

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и пролетарский 

интернационализм, концепция новой исторической общности. Национальные аспекты 

идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с низкопоклонством и космополитизмом, с 

местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: частичная 

реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных республик, стратегический 

курс новой Программа партии в национальном вопросе.  

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР. 

Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразования 

советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. 

―Новоогаревский процесс‖ и распад СССР. 

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Декларация о 

суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. Межнациональные конфликты в 

РФ и проблемы сохранения территориальной целостности.  

 

22. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ века. 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х гг. по 

проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о 

―социалистической модернизации‖ сельского хозяйства. ХV съезд партии о работе в деревне. 

Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало применения 

чрезвычайных мер. Курс на ―революцию сверху‖ в деревне. 1929 г. – год ―великого перелома‖. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и социально-

политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы коллективизации и 

меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание как составная часть 

коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и последствия. 

Осуждение ―перегибов‖ в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 1932-1933 гг., его 

причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяйством. 

Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав 

сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в период  

коллективизации.   

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг. 

Становление советской системы государственного управления. 



Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая партия, 

советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. Съезд 

Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия ЦИК и СНК 

СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные комиссариаты. Органы 

контроля. Изменения в административно-территориальном делении СССР в 20-е гг.     

―Огосударствление‖ общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль 

карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.     

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Органы 

государственного управления СССР по конституции 1936 г.: Верховный совет СССР, Президиум 

Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе.  Закрепление руководящей 

роли коммунистической партии. Совместные партийно-государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных организаций 

на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как политическая элита 

советского общества. Экономические основы ее власти.  

 

24. Мир и СССР в предвоенные годы. 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки в мире. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза войны. Попытки 

создания системы коллективной безопасности и причины неудач.  СССР и Лига наций. Позиция 

СССР в отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.  

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский договор 23 

августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и 

оз. Хасан. Предвоенный кризис и советско-германский пакт в современной историографии. 

Дискуссия вокруг книги В. Суворова ―Ледокол‖. 

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе и 

границах.  

Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к СССР 

западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской агрессии, их 

незавершенность.   

 

25. Советская культура в 1920-30-е гг., особенности и противоречия развития. 

Понятия ―культурная революция‖, ―пролетарская культура‖, ―социалистическая культура‖, 

―советская культура‖, ―культура советского общества‖ в работах большевистских лидеров, 

партийных документах, советской и современной историографии. Основные этапы формирования 

и эволюции советской культуры. Проблема преемственности и разрыва в развитии отечественной 

культуры ХХ века. Социокультурные аспекты модернизации в СССР.  

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь советского 

общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. Создание советской системы 

управления культурой. Пролеткульт: теоретическая база, практическая деятельность, 

взаимоотношения с партийными и государственными органами.  

Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной идеологии: ее 

основные положения. Создание советской системы общего и специального образования. 

Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и результаты. Воспитание человека 

социалистического общества. 

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. Перестройка 

общественных наук на основе новой идеологии.  

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области литературы и 

искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического реализма как ведущего 

метода советской литературы и искусства.  



 

26. Основные проблемы истории Великой Отечественной  и второй мировой войн. 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический потенциал и 

соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборонительные 

сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.  

Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя 

кампания 1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. 

Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе над 

врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. 

Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной безопасности и 

политические репрессии во время войны. Рост национального самосознания. Нормализация 

государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Битва под 

Курском.  Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного 

перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, 

коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. Проблема 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в 

Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.   

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демографические 

и идеологические последствия Великой Отечественной войны.   

27. Политическая развитие СССР в послевоенные годы. 

Экономика послевоенного развития СССР. 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполитическая 

доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от сотрудничества к 

конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии (Парижские 

мирные договоры). Позиция СССР по германской проблеме. Возникновение стран народной 

демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: 

его причины и последствия.  СССР и война в Корее (1950-53 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского руководства. 

Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные меры 

по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена карточной системы распределения и 

денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и конституции, 

апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. Усиление 

административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их направленность и 

масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с ―низкопоклонством‖ перед 

Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и искусства 

1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их общественно-

политический резонанс.    

 

28. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. Начало 

критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. ―Дело Берии‖ 

(Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия.  



Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в мире. 

Постановление ЦК КПСС ―О преодолении культа личности и его последствий‖. 

Поражение последней ―антипартийной группы‖ (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). 

Конец ―коллективного руководства‖ и укреплений позиций Н.С. Хрущева.  Идеологические 

новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии реформ. 

Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в аграрной 

политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. Реорганизация 

МТС. Усиление административных методов управления сельским хозяйством. Переход от 

отраслевой к территориальной системе управления промышленностью и строительством. 

Перестройка организационной структуры партии и советов по производственному принципу. 

Экономическая дискуссия и подготовка новой экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массового 

жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., ее причины, ход и  

результаты.     

 

29. Культура в период «оттепели» 

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения культурного 

наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными странами. Идейное 

размежевание в среде интеллигенции. Появление самиздата. Кампания против «ревизионистских 

шатаний» интеллигенции. 

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство культуры, 

творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного руководства. Встречи 

Н.С. Хрущева с интеллигенцией.  

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу культуры. 

народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения и проблемы в 

развитии отечественной науки.       

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и 

последствия для средней и высшей школы.  

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против  

«очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А. Кочетова: 

различия в позициях, ключевые публикации. Основные тенденции художественной жизни страны. 

 

30. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во второй 

половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое ―коллективное 

руководство‖ (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в 

политическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание 

консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: 

разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, 

течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, 

задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском (1965 г.) пленуме 

ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению стимулирования 

промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несостоявшаяся 

экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х – начала 80-х гг.: 

программа развития Нечерноземья, продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

 

31. Культура в СССР в 1970-е – 1980-е гг. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые 

технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни 



общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное диссидентство. 

Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни общества. 

Общественное движение за охрану памятников истории и культуры. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.: ее 

причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.   

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза. 

Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на Таганке, 

полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» выставка. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни общества. 

Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного наследия. Политика 

«открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в политике государства по 

отношению к религии и церкви и его значение для культуры. Роль и положение науки в условиях 

перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысление отечественной истории.  

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. 

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных 

произведений. Кризис советского литературоведения и искусствоведения.  

 

32. Реформы и ―перестройка‖ 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 

социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние на 

социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития и об 

отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. ―Новое политическое мышление‖ и изменения 

в концепции советской внешней политики. Активизация советско-американского диалога и 

проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР со странами Западной Европы. 

Вывод советских войск из Афганистана.  

 

33. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 г.г. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение 

самостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, разработка 

проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе. Нарастание 

дефицита на потребительском рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989-середина -    1990 г.). Изменения в 

структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депутатов СССР: их 

состав, дискуссии, решения, общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе 

выборов в местные органы власти (середина 1990 – середина 1991 г.). Активизация национальных 

движение и формирование новых политических элит.       

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - 

декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение 

Германии.       

 

34. Российская Федерация в конце ХХ века. 

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической реформы. 

―Шоковая терапия‖, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в 

социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1992-

1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрьские события 

1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. 

Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных Думах. Первый 

и второй Президенты Российской Федерации.    



Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее этапы и 

последствия.  

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и 

направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья, Россия и 

НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.     

 

4.4 Перечень экзаменационных вопросов 

1. Проблема образования Древнерусского государства. 

2. Историографическая дискуссия о характере раздробленности на Руси. 

3. Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы: 

проблемы историографии.  

4. Россия во второй половине XVI в. 

5. Смутное время начала XVII в., дискуссия о ее причинах и значении. 

6. Россия при первых Романовых. 

7. Причины, содержания и историческое значение петровских реформ. 

8. «Дворцовые перевороты»: оценка причин и итогов в трудах ведущих историков 

9. «Эпоха просвещенного абсолютизма» в России. 

10. Россия в первой четверти XIX в. 

11. Россия в годы царствования Николая I. 

12. Реформы 1860 – 1870-х гг. и их значение. 

13. Россия в конце XIX – начале XX вв. 

14. Первая русская революция и ее последствия. 

15. Россия в годы Первой мировой войны. 

16. Революционные события 1917 г. в России. 

17. Гражданская война в России. 

18. Новая экономическая политика. 

19. Внешняя политика СССР в 1920 – 1930- е гг. 

20. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

21. СССР в 1945 – 1953 гг. 

22. Советский Союз в период «оттепели». 

23. Нарастание кризиса социализма в СССР (1964 – 1984 гг.) 

24. Перестройка в СССР. 

25. Нефть и газ в промышленной политике государства в ХХ веке. 

26. Геологическое открытие нефти в Западной Сибири. Формирование ресурсной базы ЗСНГК. 

27. История переписей населения в России в X – XXвв. 

28. Брачность и разводимость в истории России. 

29. Рождаемость и смертность в России в древности, в новое и новейшее время. 

30. Этапы формирования современной российской историографии. 

31. Этапы формирования современной западноевропейской историографии. 

32. Власть и оппозиция в дореволюционной России. 

33. Политика большевиков в отношении оппозиции в 1917 – 1953 гг. 

34. Власть и оппозиция в СССР в 1953 – 1984 гг. Диссидентское движение. 

35. Изменения в отношениях власти и оппозиции в годы «перестройки». 

36. Образование российской многонациональной державы в XVI в. 

37. Особенности вхождения в состав России различных народов в XVII – XIX вв. 

38. Национальная политика России в XIX в. 

39. Особенности национальной политики в СССР. 

40. Национальная политика в постсоветской России. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по педагогике 

1. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. 

2. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

3. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 



4. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей 

школы 

5. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

6. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

7. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном 

процессе  

8. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования. 

9. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

10. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. 

 

4.5 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Оценочные средства). 

 

4.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену  

 

4.6.1. Основная литература  

1. Мунчаев, Шамиль Магомедович (1930-). Политическая история России [Текст] : от 

Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 2-е изд., 

пересмотр. М. : НОРМА, 2009 . 735 с. ; 22. ISBN 978-5-468-00260-5.  

2. Сахаров, Андрей Николаевич (историк; 1930- ). История России с древнейших времен до 

наших дней [Текст] : учебник / [А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. 

Н. Сахарова. Москва : Проспект, 2014. 766 с. ISBN 978-5-392-12482-4.  

3. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) Научно-

практическое пособие : Аспирантура. 11, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 253 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 9785160056401. 

4. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства. 7, изм. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 400 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

 

 

4.6.2. Дополнительная литература 

1. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учебник / Е. Г.  

Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. 

— 278 c. — ISBN 978-5-9590-0827-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html (дата обращения: 12.02.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Карамзин, Николай Михайлович. История государства российского в 12 т. Тома XI— 

XII : - / Карамзин Н. М. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 269. (Антология мысли) . URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441407. ISBN 978-5-534-05273-2 : 529.00.  

3. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная  

деятельность: Пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и 

экон. спец. — 1 .— Минск ; Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 .— 327 с. .— ISBN 9785160064642 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=900868>. 

4. Колесов, Михаил Семѐнович. Философия истории России : ДПО - повышение  



квалификации / Севастопольский государственный университет. 2. Москва : Вузовский учебник, 

2019. 238 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1010766. ISBN 9785955804217. 

5. Филюшкин, Александр Ильич. История России с древнейших времен до 1801 года [Текст] :  

учебное пособие / А. И. Филюшкин. М., 2004 : Дрофа. 335,[1] с.,карт., схем. (Высшее образование) 

. ISBN 5-7107-5234-7 : 125,00.  

6. Всемирная история [Текст] / [А. Н. Бадак и др.]. Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2002- .  

ISBN 985-13-0828-5. [Т. 22]: Канун второй мировой войны. 2002. 526, [1] с. : ил. ISBN 5-17-

010694-7 ((АСТ)) . ISBN 985-13-1063-8 ((Харвест)) . 

7. Резник, Семен Давыдович. Эффективное научное руководство аспирантами :  

Дополнительное профессиональное образование / Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства. 2, перераб. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2020. 152 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1064165. ISBN 9785160094533. 

 

 

4.6.2.1. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com  - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

Договор №01-17ГК-610 ЭБС от 14.12.2017г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №3873ЭБС/01-19-ГК-382 от 06.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

Договор №01-1-7ГК609 от 28.11.2017 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

Договор №01-19-ГК-172 от 06.08.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 

г. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

Контракт №0387200022318000073-0288756-01 от 03.07.2018г., доступ предоставлен с 

17.07.2018 - 16.07.2019гг.  

Соглашение с №19/33 на предоставление тестового доступа к Базовой версии Электронно-

библиотечной системы IPRbooks от 24.09.2019г. доступ предоставлен с 17.07.2019 - 30.09.2020 гг.  

Контракт №03872000223190001000001 от 19.09.2019г., доступ предоставлен с 20.09.2019 - 

19.09.2020 гг.  

4. Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ИПУЗ)»  

Договор №514КС/01-2018/01-18ГК-221 от 16.05.2018г. г., доступ предоставлен с 1.11.2018г. 

до 31.10.2019 г. 

Договор №514КС/01-2019/01-19ГК-173 от 06.08.2019г. г., доступ предоставлен с 1.11.2019г. 

до 31.10.2020 г. 

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

Договор №101сл/03-2018/01-18Д-664 от 12.12.2018г., доступ предоставлен с 1.01.2019г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №167сл/07-2019/01-19Д-407 от 09.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/


Договор №01-18ГК-618 ЭБС от 13.12.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.  

Договор №01-19ГК-159 ЭБС от 14.06.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

4.6.3. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

  4.6.4. Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 г. до 

27.07.2020 г. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 

г. и бессрочно. 

 

  4.6.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г.  

Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 1.11.2019г. до 

31.10.2020 г.  

 

4.6.6. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 01.01.2011 г. 

доступ предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

 

 

4.6.7. Интернет-ресурсы 

 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156


6. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

8. «Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abitur.nica.ru 

9. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

11. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

12. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru  

13. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

14. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

15. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

16. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fepo.ru 

Информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 

17. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogic.ru 

18. «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru 

19. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1september.ru 

20. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru 

21. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

22. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее 

образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru  

23. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hetoday.org 

24. Электронная библиотека «Гумер» –  www.gumer.info  

25. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» – www.istrodina.com   

 

 

4.6.8. Методические материалы  

 

1. Кирилюк Д.В. Методические материалы для самостоятельной работы аспирантов  

направления 46.06.01 «Исторические науки и археология»: метод. пособие /Д.В. Кирилюк ; 

Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2016. – 40 с.  

2. Методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.П. Стариков ; Сургут. гос. ун-т ХМАО — Югры. – Сургут, 2015. — 35 с. – Режим 

доступа: Сайт СурГУ: http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2902_Методология диссертационного 

исследования 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 

[Электронный ресурс] : учебно-метод. рекомендации / В. П. Стариков ; СурГУ, 2015. – 28 с. 

– Режим доступа: Сайт СурГУ: http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2901_Методические 

рекомендации по организации. 

4. Государственная итоговая аттестация по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре [Электронный ресурс] : методические указания для аспирантов 

СурГУ / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутский государственный университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 916 912 байт) .— Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2019 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: Учебно-методические 

пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки 

подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat 

Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5981>. 

 

4.7 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена 

 

Лекционная аудитория № 212 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, 

ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

5.1. Форма представления научного доклада 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

5.2 Примерный перечень тем научно- квалификационных работ (диссертаций) 

1. Развитие лесной промышленности на Тобольском Севере в 1930 – 1953 гг. 

2. Развитие медицинского образования в Западной Сибири в 1960 – 1980-е гг. 

3. Развитие газовой промышленности в Северо-Западной Сибири в 1960 – 1980-е гг.  

4. Формирование строительной индустрии на Тюменском Севере в 1960-1980-е гг. 

5. Рыбная промышленность Югры в сер. 1940-х – сер. 1960-х гг. 

 

5.3 Научно-квалификационная работа. Порядок представления и защиты научного 

доклада 

Научно-квалификационная работа (далее – НКР) должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи следующей структуры: титульный лист; оглавление с 

указанием номеров страниц; введение; основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

заключение, содержащее итоги выполненного исследования, рекомендации; список 

использованных источников; приложения. 

Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные элементы: 

актуальность темы исследования; степень разработанности темы исследования; цель и задачи; 

научную новизну; теоретическую и практическую значимость работы; методологию и методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию 

результатов.  

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или разделы и подразделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

Научный доклад – документ, в котором аспирант излагает основное содержание 

результатов НКР. Научный доклад имеет следующую структуру: титульный лист, основной текст, 

который содержит общую характеристику выполненной работы, описание основного содержания 

работы, заключение, список работ, опубликованных автором по теме НКР.  



Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные 

элементы: актуальность темы исследования; степень ее разработанности; цель и задачи; научную 

новизну; теоретическую и практическую значимость работы; методологию и методы 

исследования; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию 

результатов.  

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

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы.  

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1.  

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и методами 

исследования, должен составлять не менее 15 и не более 25 страниц.  

Отличительными признаками доклада являются: передача информации в устной форме; 

публичный характер выступления; четкие формулировки, умение в сжатой форме изложить 

ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.  

Допуск к защите научного доклада осуществляется по результатам предварительной 

защиты на расширенном заседании кафедры, ответственной за реализацию ОПОП ВО.  

Защита научного доклада проходит в сроки, определенные в учебном плане.  

Процесс защиты НКР включает в себя:  

– краткий доклад автора;  

– выступление и вопросы членами ГЭК и присутствующими на защите;  

– оглашение рецензий и отзыва научного руководителя.  

Автор НКР делает сообщение продолжительностью до 20 минут, в котором в сжатой 

форме обосновывает актуальность темы исследования, излагает основное содержание, результаты 

исследования и выводы, обосновывает практическую значимость исследования.  

По окончании сообщения автор научного доклада отвечает на вопросы.  

Далее заслушивается выступление рецензентов (оглашается рецензия отсутствующего на 

заседании рецензента). Выпускнику предоставляется слово для ответа рецензентам.  

Заслушивается отзыв научного руководителя, содержащий оценку теоретической 

подготовленности исполнителя научного доклада, его инициативности и самостоятельности при 

решении исследовательских задач, оценку полученных результатов исследования.  

Рекомендуемая общая продолжительность защиты научного доклада – 45 минут.  

Оценка защиты научного доклада выставляется на основании отзыва научного 

руководителя, рецензий и оценок членов ГЭК. 

 

5.4 Порядок рецензирования и получения отзыва на научно-квалификационную 

работу 

НКР по ОПОП ВО – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

подлежат обязательному рецензированию с целью оценки соответствия критериям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», а также вывод о допуске аспиранта к ГИА в форме 

научного доклада об основных результатах подготовленной НКР.  

Рецензированию подлежат полностью завершѐнные, подписанные всеми 

заинтересованными сторонами НКР. Изменения после рецензирования не вносятся.  

Для рецензирования НКР назначаются два рецензента, в качестве которых могут 

привлекаться профессоры и преподаватели СурГУ, специалисты производства, научных 

учреждений и преподаватели иных образовательных организаций высшего образования, 

являющиеся экспертами из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, 

имеющие публикации в соответствующей сфере исследования.  

 Основные требования для назначения рецензента:  

– наличие у предполагаемого эксперта ученой степени, либо наличие ученой степени, 

полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю 

которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или 

кандидату наук в Российской Федерации.  



– наличие публикаций в соответствующей сфере исследования.  

Рецензент назначается заведующим выпускающей кафедрой и утверждается протоколом 

заседания кафедры.  

Аспирант предоставляет НКР рецензенту не позднее, чем за 20 календарных дней до 

защиты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР и возвращает на 

выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не позднее, чем за 7 дней до 

защиты НКР.  

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой 

степени и (или) ученого звания (при наличии). Рецензент заверяет личную подпись на рецензии в 

отделе кадров в установленном порядке.  

В рецензии на НКР должны быть освещены следующие вопросы:  

– актуальность избранной темы;  

– степень обоснованности сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций;  

– достоверность и новизна исследования, сформулированных полученных результатов, выводов и 

рекомендаций;  

– значимость для науки и практики полученных автором результатов;  

– конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов НКР;  

– оценка содержания НКР, ее завершенности;  

– недостатки в содержании и оформлении НКР;  

– соответствие НКР критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней.  

В заключительной части рецензии следует сделать вывод о допуске (не допуске) аспиранта 

к ГИА в форме научного доклада об основных результатах подготовленной НКР, оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»).  

Отрицательная рецензия не является препятствием для защиты научного доклада об 

основных результатах подготовленной НКР. В случае отрицательного отзыва, участие рецензента 

в заседании государственной экзаменационной комиссии обязательно.  

Если рецензент присутствует на защите научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР, он выступает с отзывом лично. При отсутствии рецензента отзыв 

зачитывается секретарем ГЭК. Автору НКР предоставляется право ответа на замечания 

рецензента.  

Аспирант предоставляет НКР научному руководителю не позднее, чем за 20 календарных 

дней до защиты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР и возвращает на 

выпускающую кафедру вместе с отзывом не позднее, чем за 7 дней до защиты НКР.  

В отзыве на НКР должны быть освещены следующие вопросы:  

актуальность избранной темы;  

степень обоснованности сформулированных научных положений, выводов и 

рекомендаций;  

достоверность и новизна исследования, сформулированных полученных результатов, 

выводов и рекомендаций;  

значимость для науки и практики полученных автором результатов;  

конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов НКР;  

оценка содержания НКР, ее завершенности;  

недостатки в содержании и оформлении НКР;  

соответствие НКР критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней;  

общая оценка работы аспиранта в период подготовки НКР.  

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного руководителя на 

выполненную НКР в срок не позднее, чем за 7 дней до защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР. 

 



5.5 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Оценочных средства) 

 

5.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

5.6.1. Основная литература  

 

1. Резник, Семен Давыдович.Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства4, перераб. Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015444 с. Аспирантура. Режим доступа: 

http://new.znanium.com/go.php?id=485448ISBN 9785160103501 

2. Климович А.Т. Российская империя в XIX - начале XX века [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Климович А.Т.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российская таможенная 

академия, 2011.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69777.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Новый исторический вестник [Текст] : избранное, 2000-2004 / [отв. ред. С. В. Карпенко]. М. 

: Издательство Ипполитова, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова) . 479 с. : ил., 

портр., факс. ; 22. (Библиотека "Нового исторического вестника") . ISBN 5-93856-038-1 : 

0,00. 

4. Французова, Ольга Александровна. История России в вопросах и ответах [Текст] : учебное 

пособие [для абитуриентов, студентов, аспирантов] / О. А. Французова. М. : КноРус, 2004. 

253, [1] c. ; 20. ISBN 5-98032-529-8. 

5. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ А.А. Королев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74734.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) Научно-

практическое пособие : Аспирантура. 11, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 253 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 9785160056401. 

7. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства. 7, изм. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 400 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

 

5.6.2. Дополнительная литература  

 

1. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учебник / Е. Г.  

Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. 

— 278 c. — ISBN 978-5-9590-0827-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html (дата обращения: 12.02.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Карамзин, Николай Михайлович. История государства российского в 12 т. Тома XI— 

XII : - / Карамзин Н. М. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 269. (Антология мысли) . URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441407. ISBN 978-5-534-05273-2 : 529.00.  



3. Старжинский, Валерий Павлович. Методология науки и инновационная  

деятельность: Пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. канд. наук техн. и 

экон. спец. — 1 .— Минск ; Москва : ООО "Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 .— 327 с. .— ISBN 9785160064642 .— 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=900868>. 

4. Колесов, Михаил Семѐнович. Философия истории России : ДПО - повышение  

квалификации / Севастопольский государственный университет. 2. Москва : Вузовский учебник, 

2019. 238 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1010766. ISBN 9785955804217. 

5. Филюшкин, Александр Ильич. История России с древнейших времен до 1801 года [Текст] :  

учебное пособие / А. И. Филюшкин. М., 2004 : Дрофа. 335,[1] с.,карт., схем. (Высшее образование) 

. ISBN 5-7107-5234-7 : 125,00.  

6. Всемирная история [Текст] / [А. Н. Бадак и др.]. [Т. 15]. Эпоха Просвещения. Минск : 

Харвест, 2003. 510, [1] с. : ил., карты. ISBN 985-13-1436-6 ((Т. 15)) . ISBN 985-13-1429 

7. Резник, Семен Давыдович. Эффективное научное руководство аспирантами :  

Дополнительное профессиональное образование / Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства. 2, перераб. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2020. 152 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1064165. ISBN 9785160094533. 

 

5.6.2.1. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com  - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

Договор №01-17ГК-610 ЭБС от 14.12.2017г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №3873ЭБС/01-19-ГК-382 от 06.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

Договор №01-1-7ГК609 от 28.11.2017 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 

Договор №01-19-ГК-172 от 06.08.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 

г. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

Контракт №0387200022318000073-0288756-01 от 03.07.2018г., доступ предоставлен с 

17.07.2018 - 16.07.2019гг.  

Соглашение с №19/33 на предоставление тестового доступа к Базовой версии Электронно-

библиотечной системы IPRbooks от 24.09.2019г. доступ предоставлен с 17.07.2019 - 30.09.2020 гг.  

Контракт №03872000223190001000001 от 19.09.2019г., доступ предоставлен с 20.09.2019 - 

19.09.2020 гг.  

4. Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ИПУЗ)»  

Договор №514КС/01-2018/01-18ГК-221 от 16.05.2018г. г., доступ предоставлен с 1.11.2018г. 

до 31.10.2019 г. 

Договор №514КС/01-2019/01-19ГК-173 от 06.08.2019г. г., доступ предоставлен с 1.11.2019г. 

до 31.10.2020 г. 

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

Договор №101сл/03-2018/01-18Д-664 от 12.12.2018г., доступ предоставлен с 1.01.2019г. до 

31.12.2019 г. 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Договор №167сл/07-2019/01-19Д-407 от 09.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор №01-18ГК-618 ЭБС от 13.12.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.  

Договор №01-19ГК-159 ЭБС от 14.06.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

5.6.3. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

   

5.6.4. Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 г. до 

27.07.2020 г. 

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

Письмо исх. № 2014-01/29, доступ предоставлен бессрочно. 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 

г. и бессрочно. 

4. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

 

  5.6.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г.  

Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 1.11.2019г. до 

31.10.2020 г.  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

Правообладатель: НП "НЭИКОН". Письмо Исх. № 2014-01/29. 

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center GmbH 

Лицензионный договор № 41/ЕП-2017, доступ бессрочный  

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства. 

 

5.6.6. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 01.01.2011 г. 

доступ предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

https://biblio-online.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
file:///D:/2020/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156


 

5.6.7. Интернет-ресурсы 

 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

8. Справочник аккредитационных вузов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abitur.nica.ru 

9. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

11. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

12. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru  

13. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

14. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

15. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  

16. Портал Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fepo.ru 

Информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 

17. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogic.ru 

18. «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru 

19. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1september.ru 

20. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru 

21. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

22. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее 

образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru  

23. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hetoday.org 

24. Электронная библиотека «Гумер» –  www.gumer.info  

25. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» – www.istrodina.com   

 

5.6.8. Методические материалы  

 

1. Кирилюк Д.В. Методические материалы для самостоятельной работы аспирантов  



направления 46.06.01 «Исторические науки и археология»: метод. пособие /Д.В. Кирилюк ; 

Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2016. – 40 с.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов  

[Электронный ресурс] : учебно-метод. рекомендации / В. П. Стариков ; СурГУ, 2015. – 28 с. – 

Режим доступа: Сайт СурГУ: http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2901_Методические рекомендации 

по организации. 

3. Государственная итоговая аттестация по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре [Электронный ресурс] : методические указания для аспирантов СурГУ / 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный 

университет" ; [сост. Е. В. Воронина] .— Электронные текстовые данные (1 файл: 916 912 байт) 

.— Сургут : Сургутский государственный университет, 2019 .— Заглавие с титульного экрана .— 

Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ 

или с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5981>. 

 

5.7 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада 

Лекционная аудитория № 212 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, 

ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

6. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Апелляция может быть подана не позднее следующего рабочего дня после прохождения 

ГИА. 

Для рассмотрения апелляций приказом ректора создается апелляционная комиссия в 

количестве не менее четырех человек из числа профессорско-преподавательского состава и (или) 

научных работников Университета, не входящих в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор Университета. В случае 

отсутствия ректора председателем является лицо, исполняющее обязанности ректора на основании 

приказа по Университету. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена). 

Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и аспирант, 

подавший апелляцию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения ГИА обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

ГИА. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5981


экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 

результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью аспиранта. Решение апелляционной комиссии является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение ГИА осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения аспиранта, подавшего апелляцию. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-



поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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ЭТАП: ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Результаты итогового контроля Государственной итоговой аттестации на этапе 

проведения государственного экзамена оцениваются по 4-балльной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно». 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Отлично 

Аспирант демонстрирует уверенное  знание 

методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Знает современные методы и технологии 

научной коммуникации, основные задачи 

личностного и профессионального развития 

историка, современные образовательные  

программы высшего образования, 

современные информационные технологии 

поиска достоверной исторической 

информации, современный уровень 

образования и культуры российского 

общества, основные этапы всеобщей и 

отечественной истории 

Хорошо 

Аспирант демонстрирует достаточно 

уверенное  знание методов критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методами генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знает современные методы и технологии 

научной коммуникации, основные задачи 

личностного и профессионального развития 

историка, современные образовательные  

программы высшего образования, 

современные информационные технологии 

поиска достоверной исторической 

информации, основные этапы всеобщей и 

отечественной истории 

Удовлетворительно 

Аспирант демонстрирует знание методов 

критического анализа, методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знает основные задачи личностного и 

профессионального развития историка, 

современные образовательные  программы 

высшего образования, современные 



информационные технологии поиска 

достоверной исторической информации, 

основные этапы всеобщей и отечественной 

истории 

Неудовлетворительно 

Аспирант не владеет знаниями методов 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методами 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Знает современные методы и технологии 

научной коммуникации, основные задачи 

личностного и профессионального развития 

историка, современные образовательные  

программы высшего образования, 

современные информационные технологии 

поиска достоверной исторической 

информации, основные этапы всеобщей и 

отечественной истории 

Умения (п.3 РПД) 

Отлично 

Аспирант уверенно демонстрирует умения  

утверждать патриотическое мировоззрение в 

общественном сознании граждан  

осуществлять преподавательскую 

деятельность в высшем учебном заведении на 

основе актуальных государственных 

образовательных стандартов  

адаптировать и обобщать результаты научных 

исследований  

формулировать новые задачи в процессе 

изучения истории региона, в контексте 

изучения мировой и российской истории 

 решать задачи личностного и 

профессионального планирования в области 

отечественной истории 

Хорошо 

Аспирант демонстрирует достаточно 

уверенное  умение  

утверждать патриотическое мировоззрение в 

общественном сознании граждан  

осуществлять преподавательскую 

деятельность в высшем учебном заведении на 

основе актуальных государственных 

образовательных стандартов  

адаптировать и обобщать результаты научных 

исследований  

формулировать новые задачи в процессе 

изучения истории региона, в контексте 

изучения мировой и российской истории 

 решать задачи личностного и 

профессионального планирования в области 

отечественной истории 

Удовлетворительно 

Аспирант демонстрирует умение  

утверждать патриотическое мировоззрение в 

общественном сознании граждан  

осуществлять преподавательскую 



деятельность в высшем учебном заведении на 

основе актуальных государственных 

образовательных стандартов  

адаптировать и обобщать результаты научных 

исследований  

формулировать новые задачи в процессе 

изучения истории региона, в контексте 

изучения мировой и российской истории 

 решать задачи личностного и 

профессионального планирования в области 

отечественной истории 

Неудовлетворительно 

Аспирант не владеет умением 

утверждать патриотическое мировоззрение в 

общественном сознании граждан  

осуществлять преподавательскую 

деятельность в высшем учебном заведении на 

основе актуальных государственных 

образовательных стандартов  

адаптировать и обобщать результаты научных 

исследований  

формулировать новые задачи в процессе 

изучения истории региона, в контексте 

изучения мировой и российской истории 

 решать задачи личностного и 

профессионального планирования в области 

отечественной истории 

Навыки (опыт 

деятельности) 

(п.3 РПД) 

Отлично 

Аспирант демонстрирует уверенное владение 

навыками  

  планирования научно-исследовательской 

деятельности в рамках исторического 

исследования 

 преподавательской деятельности в вузе, 

организации аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов  

 применения результатов научных 

исследований в области всеобщей и 

отечественной истории при преподавании 

дисциплин в вузе 

 изучения проблем всеобщей и отечественной 

истории на примере  региональной и  

микроистории 

преподавания мировой и отечественной 

истории с патриотических позиций 

мировоззрения в высших и средних учебных 

заведениях 

 

Хорошо 

Аспирант демонстрирует достаточно 

уверенное  владение навыками  

планирования научно-исследовательской 

деятельности в рамках исторического 

исследования 

 преподавательской деятельности в вузе, 

организации аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов  



 применения результатов научных 

исследований в области всеобщей и 

отечественной истории при преподавании 

дисциплин в вузе 

 изучения проблем всеобщей и отечественной 

истории на примере  региональной и  

микроистории 

преподавания мировой и отечественной 

истории с патриотических позиций 

мировоззрения в высших и средних учебных 

заведениях 

Удовлетворительно 

Аспирант демонстрирует навыки  

планирования научно-исследовательской 

деятельности в рамках исторического 

исследования 

 преподавательской деятельности в вузе, 

организации аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов  

 применения результатов научных 

исследований в области всеобщей и 

отечественной истории при преподавании 

дисциплин в вузе 

 изучения проблем всеобщей и отечественной 

истории на примере  региональной и  

микроистории 

преподавания мировой и отечественной 

истории с патриотических позиций 

мировоззрения в высших и средних учебных 

заведениях 

Неудовлетворительно 

Аспирант не владеет навыками  

планирования научно-исследовательской 

деятельности в рамках исторического 

исследования 

 преподавательской деятельности в вузе, 

организации аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов  

 применения результатов научных 

исследований в области всеобщей и 

отечественной истории при преподавании 

дисциплин в вузе 

 изучения проблем всеобщей и отечественной 

истории на примере  региональной и  

микроистории 

преподавания мировой и отечественной 

истории с патриотических позиций 

мировоззрения в высших и средних учебных 

заведениях 

 

 

2. Оценочные материалы сформированности компетенций  

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

компетенции 

Формулировка оценочного задания  Методические рекомендации по 

выполнению оценочных заданий 

1. ПК-4 Охарактеризуйте период Постройте свой ответ по плану: 



 геологического открытия нефти в 

Западной Сибири и этап 

формирования ресурсной базы 

ЗСНГК. 

1.Развитие ЗСНГК в 1970-е-1980-е 

гг.: основные достижения. 

2.Динамика развития региона в 

период индустриального «взрыва». 

3.Отрицательные последствия 

развития ЗСНГК для региона. 

4.Социально-экономические 

проблемы территории ЗСНГК. 

2. ПК-6 Раскройте содержание периода 

Смутного времени начала XVII в. 

Постройте свой ответ по плану: 

1. Обострение внешней и внутренней 

обстановки в России в начале XVII в. 

2. Самозванство, как явление 

времени.  

3. Борьба русского народа против 

иностранной интервенции.  

3.  ПК-4 

 

Охарактеризуйте основные этапы 

истории поисково-разведочных 

работ  на нефть и газ в 

промышленной политике 

государства в ХХ веке. 

Постройте свой ответ по плану: 

1. Развитие топливной индустрии в 

первой половине ХХ в. 

2. Сдвиг 

нефтегазопоисковых работ в 

восточные районы страны и его 

политические последствия. 

3. Общегосударственные и 

региональные интересы в развитии 

ЗСНГК. 

4. ПК-4, ПК-6 Охарактеризуйте содержание 

исторического периода «СССР в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

Постройте свой ответ по плану: 

1. Подготовка СССР к войне: 

дискуссионные вопросы. 

2. Причины начала Второй мировой 

и Великой Отечественной войн в 

отечественной и зарубежной 

историографии. 

3. Цена Победы в оценках 

отечественных и зарубежных 

историков. 

4. Сибирский тыл в годы войны в 

работах специалистов в области 

социальной истории. 

5.  УК-5 Составьте  свободный вид 

конспекта на основе материалов 

своего исследования. 

Методические рекомендации 

Понятие «конспект». Конспект 

подразумевает объединение плана, 

выписок и тезисов; показывает 

внутреннюю логику изложения; 

содержит основные выводы и 

положения, факты, доказательства, 

приемы; отражает отношение 

составителя к материалу; может 

использоваться не только 

составителем, но и другим 

читателем. 

В конспекте важно отразить: о чем 

говорится, что утверждается, как 

доказывается. Виды конспектов: 

плановый, текстуальный, свободный, 



тематический (хронологический, 

обзорный) 

 

 ОПК-2 Разработайте развернутый план 

лекции для студентов по одному из 

разделов Отечественной истории с 

использованием методов активного 

обучения. 

 

Методические рекомендации 

Схема описания плана лекции: 

Аудитория (характер и уровень 

подготовленности слушателей). 

Цель лекции (замысел, основная 

идея лекции, объединяющая все 

содержание). 

Задачи лекции, реализующие 

основной замысел:  

1. Состав и последовательность 

задач;  

2. Характер задач 

(информационные, аналитические, 

систематизирующие, проблемные).  

Организационная форма лекции:  

а) монолог с опорой на 

аудиовизуальные средства;  

б) эвристическая беседа;  

в) диалог-дискуссия,   

г) лекция-вдвоем; 

д) лекция-парадокс и др. 

Содержание лекции. 

(План  лекции с указанием 

используемых активных методов 

обучения).  

Учебные средства и дидактические 

приемы, обеспечивающие:  

 целостность,  

 систематичность,  

 последовательность,  

 доступность, 

 наглядность,  

 доказательность. 

6. ПК-1 Раскройте методы исторического 

исследования  

Методические рекомендации 

Раскройте сущность понятия 

«Методы исследования». 

Охарактеризуйте методы 

исторического исследования, 

учитывая предложенную структуру 

ответа: 

1. Традиционные специальные 

исторические методы 

2. Нетрадиционные специальные 

исторические методы 

3. Общенаучные методы в 

исторических исследованиях 

 
 Получение оценок «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» означает успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

Ответ оценивается, исходя из следующих критериев: 



«Отлично» – содержание ответов исчерпывает содержание вопросов. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопросов, а также проявляет способность применить 

педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 

своего обучения. 

«Хорошо» – содержание ответов в основных чертах отражает содержание вопросов. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 

проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 

информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответов в основных чертах отражает содержание 

вопросов, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. Имеются 

фактические пробелы не полное владение терминологией и литературой. Нарушаются нормы 

философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Слабая 

практическая применимость педагогических, исследовательских и информационных компетенций 

по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответов не отражает содержание вопросов. Имеются 

грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответы не носят характер 

развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения педагогических, 

исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю своего обучения. 

В процессе ответов на вопросы оценивается уровень профессиональной исследовательской и 

педагогической компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении 

результатов обучения.  

При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения, способность ответить на поставленный вопрос по существу и с использованием 

профессиональной терминологии. 

 

Комплектование заданий (вопросов) в экзаменационном билете 
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ЭТАП: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ). 

1. Результаты Государственной итоговой аттестации на этапе представления научного 

доклада подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) оцениваются по по 4-

балльной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно». 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Отлично 

Аспирант глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает.  

Все материалы, включенные в текст 

диссертации, объединены ведущей идеей 

исследования и в ходе исследования 

аргументированы и доказаны. Все 

компоненты диссертации логически 

взаимосвязаны 

Хорошо 

Аспирант твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение 

логической последовательности в изложении 

программного материала 

Неудовлетворительно 

Аспирант не овладел значительной частью 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями отвечает на 

вопросы 

Умения (п.3 РПД) 

Отлично 

Аспирант умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляться с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение 

Хорошо 

Аспирант преимущественно правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач 

Удовлетворительно 

Аспирант не умеет увязывать теорию с 

практикой, справляться с задачами может с 

трудом, как и с вопросами и другими видами 

применения знаний, затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, не использует в 



ответе материал монографической 

литературы 

Неудовлетворительно 

Аспирант допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями 

отвечает на вопросы, не использует в ответе 

материал монографической литературы, 

неправильно обосновывает принятое решение 

Навыки (опыт 

деятельности) 

(п.3 РПД) 

Отлично 

Актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и практики в конкретной 

области науки. Показана значимость 

проведенного исследования в решении 

научных проблем: найдены и апробированы 

эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики. 

Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование НКР, четко 

сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована 

научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного 

исследования, глубоко и содержательно 

проведен анализ полученных результатов 

эксперимента. Текст НКР отличается 

высоким уровнем научности, четко 

прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ 

существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку 

зрения. 

Хорошо 

Достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения 

исследовательских задач, имеющих 

конкретную область применения. Доказано 

отличие полученных результатов 

исследования от подобных, уже имеющихся в 

науке. Для обоснования исследовательской 

позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован 

терминологический аппарат, определены 

методы и средства научного исследования, Но 

вместе с тем нет должного научного 

обоснования по поводу замысла и целевых 

характеристик проведенного исследования, 

нет должной аргументированности 

представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной текст 

НКР изложен в единой логике, в основном 

соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы. 

Удовлетворительно 
Актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и 



целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано 

технологическое описание 

последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, 

но выбор методов исследования не обоснован. 

Полученные результаты не обладают научной 

новизной и не имеют теоретической 

значимости. В тексте диссертации имеются 

нарушения единой логики изложения, 

допущены неточности в трактовке основных 

понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

Неудовлетворительно 

Актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия 

между поставленными задачами и 

положениями, выносимыми на защиту. 

Теоретико-методологические основания 

исследования раскрыты слабо. Понятийно- 

категориальный аппарат не в полной мере 

соответствует заявленной теме. Отсутствуют 

научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных 

результатов. В формулировке выводов по 

результатам проведенного исследования нет 

аргументированности и самостоятельности 

суждений. Текст работы не отличается 

логичностью изложения, носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить позицию 

автора по изучаемой проблеме.  

 

2. Оценочные материалы сформированности компетенций 

 

№ 

п/п 

Проверяемые 

компетенции 

Формулировка 

оценочного задания  

Методические рекомендации по выполнению 

оценочных заданий 

1 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Актуальность 

исследования 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

2 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Анализ степени 

разработанности темы 

исследования 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

3 УК-1, УК-2, Цель и задачи Представление научного доклада по данному 



УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

исследования оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

4 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Научная новизна Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

5 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Методология и методы 

исследования 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

6 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Аргументированность, 

степень обоснованности 

выводов, рекомендаций, 

положений 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

7 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Самостоятельность 

исследования 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

8 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Достоверность и 

апробация результатов 

исследования 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

9 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Теоретическая и 

практическая значимость 

Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 



замечаний. 

10 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Доклад и презентация Представление научного доклада по данному 

оценочному заданию оценивается в баллах по 

шкале 0-1-2: 

0 баллов – оценочное задание не выполнено; 

1 балл – оценочное задание выполнено с 

замечаниями; 

2 балла – оценочное задание выполнено без 

замечаний. 

 
 Максимальное количество баллов, которое аспирант может получить на этапе 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 20 баллов. Итоговая оценка представляет собой сумму 

оценок, полученных по каждому оценочному заданию. При подведении итогов государственного 

экзамена устанавливаются следующие критерии оценок: 

16-20 баллов – оценка «Отлично»; 

10-15 баллов – оценка «Хорошо»; 

5-9 баллов – оценка «Удовлетворительно»; 

0-4 балла – оценка «Неудовлетворительно». 

 

Получение оценок «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» означает успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке научно квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

Целью подготовки и защиты научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – 

НКР) является проведение научных исследований, соответствующих направлению подготовки 

46.06.01  Исторические науки и археология направленность программы «Отечественная история», 

а также формирование навыков самостоятельного решения задач, возникающих в ходе 

исследований, обработки полученных статистических и теоретических результатов, позволяющих 

подготовить научно-квалификационную работу, соответствующую критериям, установленным для 

соискания ученой степени кандидата наук.  

Подготовка научно-квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  

1) фундаментальное исследование исторических процессов, систем, явлений, 

образующих предмет исследований;  

2) разработка и выбор методов, инструментария проводимых исследований;  

3) обзор и анализ научной литературы;  

4) подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикации;  

5) сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования. 

6) Научно-квалификационной работой выступает подготовленное аспирантом 

диссертационное исследование, отвечающее требованиям, предъявляемым диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с Постановлением Правительства от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

НКР 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.  

Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом соответствующей 

образовательной программы. НКР выполняется на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных аспирантом в период обучения. При этом она должна быть ориентирована, 

как правило, на знания, полученные в процессе изучения обязательных дисциплин и дисциплин по 

выбору и подтверждать его профессиональные и общепрофессиональные компетенции.  



Общие требования к выпускной работе заключаются в следующем:  

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая направленность, актуальность;  

- соответствие основной проблематике научной специальности, по которой выполнена 

кандидатская диссертация, паспорту научной специальности;  

- иметь теоретическую и практическую значимость;  

- основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;  

- использовать современную методику научных исследований;  

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;  

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий;  

- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии;  

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения материала;  

- содержать убедительную аргументацию, для этого в тексте может быть использован 

графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.);  

- -содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями.  

НКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 

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

свидетельствовать о личном вкладе автора работы в науку.  

В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

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

характер, - рекомендации по использованию научных выводов.  

Предложенные автором решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. Основные научные результаты должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. Требования к рецензируемым изданиям и правила 

формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Количество публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть - не менее 3.  

В НКР обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов. При использовании результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан 

отметить в работе это обстоятельство.  

НКР не должна содержать:  

- заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования, 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов;  

- недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены основные 

научные результаты.  

  

Требования к оформлению НКР 

НКР должна быть оформлена в соответствии с существующими обязательными 

требованиями.  

Общие требования к оформлению кандидатских диссертаций установлены ГОСТ 7.0.11-

2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

НКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, которая 

должна иметь следующую структуру:  

– титульный лист;  

– оглавление с указанием номеров страниц;  

– текст диссертации, который состоит из элементов:  

1) введение;  



2) основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);  

3) заключение, содержащее итоги выполненного исследования, рекомендации;  

– список сокращений и условных обозначений;  

– словарь терминов;  

– список использованных источников;  

– список иллюстрированного материала;  

– приложения.  

Титульный лист является первой страницей НКР. На титульном листе приводятся 

следующие сведения:  

– наименование организации, в которой где выполнена диссертация;  

– фамилия, имя, отчество аспиранта;  

– название НКР (диссертации);  

– направление подготовки аспиранта;  

– направленность (научная специальность) подготовки аспиранта;  

– фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень и ученое звание;  

– место и год написания диссертации.  

Оглавление – перечень основных частей НКР с указанием страниц.  

Заголовки в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать 

или давать заголовки в другой формулировке.  

Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные элементы:  

– актуальность темы исследования;  

– степень ее разработанности;  

– цели и задачи;  

– научную новизну; теоретическую и практическую значимость работы;  

– методологию и методы исследования;  

– положения, выносимые на защиту и степень их достоверности;  

– апробацию результатов.  

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или разделы и подразделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы.  

В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

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

характер, – рекомендации по использованию научных выводов.  

Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой страницы.  

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

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

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4 (210 х 297), шрифт – Times New Roman 12-14-размера, межстрочный интервал 

– 1,5. НКР должна иметь твердый переплет.  

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от 

руки черной пастой или черной тушью.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам (1,25 пт).  

Объем НКР составляет 100-180 страниц в зависимости от направления подготовки 

аспиранта.  

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. На титульном листе нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра «2» и т.д.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.  



Иллюстрированный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

графиками, чертежами, схемами, диаграммами и др.  

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

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

Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном 

виде соответствуют формату А4.  

Иллюстрации нумеруются 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 ГОСТ 2.105. 

«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым 

документам».  

Таблицы, используемые в НКР, располагают непосредственно после текста, в котором 

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

диссертации.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы 

(раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке 

следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в списке 

иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым 

документам».  

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов должны 

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

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

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

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».  

При использовании специфической терминологии в НКР должен быть приведен список 

принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов должен быть помещен 

в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений.  

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

отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении 

диссертации. Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 

«Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления 

и обозначения».  

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

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

произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.  

При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи 

располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой 

квалификации.  

При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают в 

хронологии выхода документов в свет.  

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

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



Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1 «Система 

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

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

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

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

рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.  

Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолжение работы на ее 

последующих страницах. Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц.  

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

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

перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц.  

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. «Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».  

Научный доклад (далее – НД) имеет следующую структуру:  

– титульный лист;  

– основной текст, который содержит общую характеристику выполненной работы, 

описание основного содержания работы, заключение;  

– список работ, опубликованных автором по теме НКР.  

На титульном листе НД приводят:  

– наименование организации, где выполнен научный доклад;  

– фамилию, имя, отчества аспиранта;  

– название НКР;  

– направление подготовки;  

– направленность (научная специальность) подготовки;  

– заголовок (научный доклад об основных результатах подготовленной НКР 

квалификационной работы (диссертации);  

– фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность научного 

руководителя;  

– место и год написания научного доклада.  

Требования к содержанию научного доклада. Научный доклад включает в себя следующие 

основные структурные элементы:  

– актуальность темы исследования и степень ее разработанности;  

– цель и задачи;  

– научную новизну;  

– теоретическую и практическую значимость работы;  

– методологию и методы исследования;  

– положения, выносимые на защиту;  

– степень достоверности;  

– апробацию результатов.  

Содержание научного доклада кратко раскрывает содержание НКР.  

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

При оформлении научного доклада следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 

7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и методами 

исследования, должен составлять не менее 15 и не более 25 страниц.  



Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

 

Подготовка и защита научно-квалификационной работы  

Подготовка и защита НКР состоит из следующих этапов: определение темы НКР, 

организация работы над НКР, допуск к защите и защита НКР.  

 Аспиранту предоставляется право формулирования темы НКР с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения и решения 

актуальной научной проблемы. Данное право реализуется в написании заявления с указанием 

темы. Контроль за выбором темы и ее соответствием паспорту научной специальности возлагается 

на научного руководителя.  

По согласованию с руководителем возможна корректировка (уточнение) выбранной темы, 

но не позднее, чем за месяц до срока защиты. Все изменения утверждаются приказом ректора, на 

основании служебной записки заведующего выпускающей кафедрой.  

Для подготовки научно- квалификационной работы аспиранту назначается руководитель. 

Для руководства отдельными разделами НКР, связанными с использованием материала узко 

специальных научных направлений, а также в тех случаях, когда тематика НКР носит 

междисциплинарный характер (особенно, если дисциплины читаются преподавателями разных 

кафедр), могут назначаться консультанты. Заведующие выпускающими кафедрами, до начала 

выполнения научно- квалификационных работ составляют расписание консультаций на весь 

период выполнения работ и доводят его до сведения аспирантов.  

К защите НКР допускаются аспиранты, завершившие образовательный процесс в 

соответствии с требованиями учебного плана и успешно сдавшие государственный экзамен по 

направлению подготовки.  

Перед защитой НКР назначаются два рецензента НКР, являющиеся квалифицированными 

специалистами в области научного исследования и имеющие научные публикации в данной 

области. В рецензии отражается актуальность избранной темы, степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в работе, их достоверность и новизна, а 

также дается заключение о соответствии работы критериям, установленным Положением «О 

порядке присуждения ученых степеней». Рецензия подписывается рецензентом с указанием его 

ученой степени, звания, должности и места работы. Подпись рецензента заверяется в 

установленном порядке.  

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать более 1 часа 

30 минут.  

 

Критерии оценивания результатов защиты НКР  

Общими критериями оценки НКР являются:  

- актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие; 

- полнота  раскрытия темы; научная новизна, теоретическая и практическая значимость;  

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; четкость структуры работы и логичность 

изложения материала, методологическая обоснованность исследования; комплексность методов 

исследования, применение современных технологий (в том числе информационных), их 

адекватность задачам исследования; владение научным стилем изложения, профессиональной 

терминологией, орфографическая и пунктуационная грамотность; 

- обоснованность и ценность (инновационность) полученных результатов исследования и 

выводов, возможность их применения в профессиональной деятельности выпускника; 

- применение иноязычных источников (в том числе переводных) по исследуемой теме; 

- соответствие формы представления НКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению работ; 

- качество устного доклада, свободное владение материалом НКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 

НКР.  



Ответственность и полномочия участников процесса подготовки НКР  

Ответственность и полномочия по процессу подготовки и защиты НКР распределены 

между его участниками: аспирантом, научным руководителем, рецензентом, заведующим 

кафедрой.  

Аспирант в процессе подготовки НКР выполняет следующие функции:  

- самостоятельно оценивает актуальность и значимость научной проблемы, связанной с 

темой НКР;  

- совместно с руководителем уточняет индивидуальный план;  

- осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме НКР, изучает и 

анализирует полученные материалы;  

- самостоятельно формулирует цель и задачи НКР, научную проблему;  

- оформляет решение задач в тексте НКР, графическую часть и другую техническую и 

технологическую документацию, иллюстративный материал;  

- проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки, расчетов в 

соответствии с заданием на НКР;  

- даѐт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;  

- подготавливает презентацию и сопутствующие средства представления результатов НКР 

(разработанные формы документации, графики документооборота и т.д.);  

- формулирует логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по 

внедрению полученных результатов в практику; - готовит доклад для защиты НКР.  

Ответственность за сведения (и/или данные), представленные в НКР, их достоверность 

несѐт автор НКР.  

Научный руководитель НКР выполняет следующие функции:  

- формулирует задание на НКР;  

- оказывает аспиранту консультативную помощь в организации и выполнении работы,  

- контролирует ход выполнения НКР и ее соответствие настоящему положению;   

- консультирует аспиранта по выбору литературы, методов исследования по теме НКР;  

- принимает участие в защите НКР;  

- дает письменный отзыв о работе аспиранта по подготовке НКР.  

Научный руководитель несет ответственность за завершенность проведенного 

исследования, что подтверждается отзывом и подписью руководителя на титульном листе.  

Консультант по отдельному разделу НКР выполняет следующие функции:  

- по согласованию с руководителем НКР формулирует задание на выполнение 

соответствующего раздела;  

- определяет структуру соответствующего раздела НКР;  

- оказывает методическую помощь аспиранту через консультации, оценивает допустимость 

принятых решений;  

- проверяет соответствие объема и содержания раздела заданию;  

- делает вывод о готовности соответствующего раздела НКР к защите, что подтверждается 

подписью на титульном листе.  

Заведующий выпускающей кафедрой выполняет следующие функции:  

- инициирует формулирование тем потенциальными руководителями;  

- организует обсуждение тематики НКР на заседании кафедры и утверждает тематику, 

руководителей и прикрепление аспирантов;  

- утверждает задания на НКР и график их выполнения (при наличии);  

- организует заседания кафедры, посвященные предварительной защите НКР;  

- утверждает готовность и завершенность НКР подписью на титульном листе;  

- при необходимости ставит на заседании кафедры вопрос о невыполнении графика 

работы над НКР с целью принятия корректирующих действий;  

- организует рассмотрение отчетов руководителей о ходе выполнения НКР на заседании 

кафедры.  

Рецензент по отношению к НКР выступает в роли стороннего эксперта. В соответствии с 

этим его рецензия должна содержать разностороннюю характеристику содержания НКР. Он дает 



оценку раскрытия степени актуальности темы работы, соответствие представленного материала 

заданию на НКР, уровень выполнения НКР. 

 

Порядок проверки научно-квалификационных работ и научных докладов на объем 

заимствования и размещения текстов научных докладов в электронной библиотеке СурГУ 

Тексты НКР и научных докладов, за исключением текстов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проверяются на объем заимствования.  

Проверку НКР и научных докладов на объѐм заимствования с использованием 

программного продукта «Антиплагиат–ВУЗ» осуществляет научный руководитель аспиранта. По 

результатам проверки автоматически формируются отчеты, в которых отражается в процентном 

выражении объем оригинального текста. Отдельные фразы (части предложений), определенные 

программным продуктом вне контекста как заимствования, заимствованием не считать.  

Аспирант предоставляет научному руководителю НКР и научный доклад на электронном 

носителе (возможные форматы: doc, docх), а также личное заявление о согласии на проверку 

текста НКР и научного доклада с использованием системы «Антиплагиат».  

Научный руководитель аспиранта анализирует НКР на соответствие требованиям к объему 

заимствования, оформлению и принимает решение о допуске к защите научного доклада с учетом 

данных протокола-отчета программного продукта «Антиплагиат – ВУЗ».  

Результаты проверки НКР и научных докладов в программном продукте «Антиплагиат – 

ВУЗ» обязательно должны быть отражены в отзыве научного руководителя аспиранта и 

прокомментированы им на предмет правомочности имеющихся заимствований.  

Оригинальность НКР и научных докладов по итогам проверки на объем заимствования 

(минимальный процент оригинального текста) должна составлять не менее 80%.  

НКР, содержащие неправомочные заимствования (без указания автора и источника 

заимствования), не допускаются к ГИА в форме научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации).  

В электронной библиотеке СурГУ (далее – ЭБ) размещаются тексты всех научных 

докладов, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

и попадающие под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного 

контроля.  

Доступ лиц к текстам научных докладов обеспечивается с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя.  

Возможность размещения научных докладов в ЭБ рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры.  

Размещение текстов научных докладов в ЭБ (полностью или с изъятием сведений, 

запрещенных к публикации) осуществляется не позднее, чем за семь дней до защиты. Аспирант 

несет персональную ответственность за соблюдение установленных сроков размещения научного 

доклада.  

Заведующий выпускающей кафедрой предоставляет научный доклад в отдел библиотечных 

технологий и социокультурных коммуникаций для размещения в ЭБ.  

Ответственность за содержание, достоверность и идентичность печатному варианту 

размещенного в ЭБ текста научного доклада несет его автор.  

Полный текст научного доклада размещается в ЭБ 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=271 в виде файла в формате pdf, включающего 

сканированные копии:  

- титульного листа научного доклада;  

- личного заявления аспиранта о согласии на размещение научного доклада в ЭБ СурГУ;  

- решения выпускающей кафедры о возможности размещения полного текста научного 

доклада в ЭБ. 

 


