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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение сформированно-

сти универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспи-

рантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

‒ выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно- исследова-

тельской и преподавательской работе и ее оценка;  

‒ развитие навыков самостоятельной научной и педагогической деятельности, системати-

зация теоретических и практических навыков, полученных в результате обучения. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основных профессиональных об-

разовательных 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 присуж-

дении 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 49.06.01. «Физическая культура и спорт» направленность программы «Теория и мето-

дика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача госу-

дарственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

49.06.01. «Физическая культура и спорт», направленность программы «Теория и методика физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 

Государственная итоговая аттестация (этап – государственный экзамен) призвана опреде-

лить степень сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

универсальные 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
методов достижения постав-

ленной цели при выполне-

нии научного исследования 

формулировать цели, задачи 

научных исследований, вы-

бирать методы и средства 

решения задач 

 подготовки и представления докла-

да или развернутого выступления 

по тематике, связанной с направле-

нием научного исследования 
 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
методов анализа и обработки 

экспериментальных данных 
анализировать результаты 

теоретических и эксперимен-

тальных исследований, да-

вать рекомендации по со-

 работы с мировыми информацион-

ными ресурсами (поисковыми сай-

тами, сайтами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, 



вершенствованию методов 

анализа, готовить научные 

публикации и заявки на 

изобретения 

электронными энциклопедиями) 

 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
информационных техноло-

гий в научных исследовани-

ях, программные продукты, 

относящиеся к профессио-

нальной сфере 

использовать на практике 

умения и навыки в организа-

ции исследовательских и 

проектных работ, в управле-

нии коллективом 

 работы в научном коллективе 

 

 
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
Знания  Умения  Навыки  

(опыт деятельности) 
современных методов и тех-

нологий научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках  

использовать современные 

методы и технологии науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках  

 использования современных мето-

дов и технологий научной комму-

никации на государственном и ино-

странном языках  

 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
этических норм в професси-

ональной деятельности  
следовать этическим нормам 

в профессиональной дея-

тельности  

способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной дея-

тельности 

 
УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
задач собственного профес-

сионального и личностного 

развития  

планировать и решать задачи 

собственного профессио-

нального и личностного раз-

вития  

способностью планировать и ре-

шать задачи собственного профес-

сионального и личностного разви-

тия  
 

общепрофессиональные 

ОПК-1 владением необходимой системой знаний в области теории и методики физического вос-

питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 

в области теории и методики 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

использовать систему знаний 

в области теории и методики 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

 

владения необходимой системой 

знаний в области теории и методи-

ки физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физической куль-

туры 



ОПК-2 владением методологией исследований в области теории и методики физического воспи-

тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 
методологии исследования в 

области теории и методики 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

проводить исследования в 

области теории и методики 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры  

в методологии исследований в об-

ласти теории и методики физиче-

ского воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры  

 

ОПК-3 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знания Умения 
Навыки 

(опыт деятельности) 

новейших информационно-

коммуникационных техно-

логий 

использовать новейшие ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии 

культуры научного исследования, в 

том числе с использованием новей-

ших информационно-

коммуникационных технологий  

 

ОПК-4 способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Знания Умения 
Навыки 

(опыт деятельности) 

методов исследования в 

научно-исследовательской 

деятельности в области тео-

рии и методики физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физиче-

ской культуры 

применять эффективные ме-

тоды исследования в само-

стоятельной научно-

исследовательской деятель-

ности в области теории и ме-

тодики физического воспи-

тания, спортивной трениров-

ки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры 

 применения эффективных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятель-

ности в области теории и методики 

физического воспитания, спортив-

ной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

 

ОПК-5 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли тео-

рии и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 

особенности работы иссле-

довательского коллектива в 

научной отрасли теории и 

методики физического вос-

питания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

организовать работу иссле-

довательского коллектива в 

научной отрасли теории и 

методики физического вос-

питания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

 организовать работу исследова-

тельского коллектива в научной от-

расли теории и методики физиче-

ского воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры 

 

 

 

 

 



ОПК-6 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования 

Знания Умения 
Навыки 

(опыт деятельности) 
основ преподавательской 

деятельности по образова-

тельным программам выс-

шего образования 

разрабатывать методическую 

документацию по образова-

тельным программам высше-

го образования  

 преподавательской деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования  

 

ОПК-7 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

Знания Умения 
Навыки 

(опыт деятельности) 
способов  самосовершен-

ствования на основе тради-

ционной нравственности 

самосовершенствоваться на 

основе традиционной нрав-

ственности 

 самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности 

 

ОПК-8 способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в  нестандартных 

ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия 

Знания Умения 
Навыки 

(опыт деятельности) 
способов  принятия самосто-

ятельных мотивированных 

решений в  нестандартных 

ситуациях  

принимать самостоятельные 

мотивированные решения в  

нестандартных ситуациях и 

готов нести ответственность 

за их последствия 

 принятия самостоятельных моти-

вированных решений в  нестан-

дартных ситуациях и готовностью 

нести ответственность за их по-

следствия 
 

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) 

в области методологии тео-

ретических и эксперимен-

тальных исследований 

владеть методологией теоре-

тических и эксперименталь-

ных исследований, адапти-

ровать и обобщать их ре-

зультаты по направленности 

ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе 

проведения теоретических и экспе-

риментальных исследований, адап-

тации и обобщения их результатов 

по направленности ОПОП при пре-

подавании дисциплин в вузе 

 

ПК-2 способностью выявлять, формулировать и анализировать актуальные научные и практиче-

ские проблемы в сфере физической культуры и спорта 

Знания  Умения  
Навыки 

 (опыт деятельности) 

актуальных научных и прак-

тических проблем в сфере 

физической культуры и 

спорта 

анализировать актуальные 

научные и практические 

проблемы в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

выявления и формулировки акту-

альных научных и практических 

проблем в сфере физической куль-

туры и спорта 

 

 

 

 

 



ПК-3 способностью проводить научные фундаментальные и прикладные исследования по опреде-

лению эффективности реализации инновационных технологий в сфере физической культуры и 

спорта с использованием современных надежных и валидных методов 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

‒ инновационных техноло-

гий в сфере физической 

культуры и спорта;  

‒ современных надежных и 

валидных методов исследо-

вания 

определять эффективность 

реализации инновационных 

технологий в сфере физиче-

ской культуры и спорта с ис-

пользованием современных 

надежных и валидных мето-

дов 

проведения научных исследований 

по определению эффективности 

реализации инновационных техно-

логий в сфере физической культу-

ры и спорта с использованием со-

временных надежных и валидных 

методов 

 

ПК-4 способностью использовать современные научные концепции, передовой опыт и новации в 

сфере физической культуры и спорта для решения актуальных научных и практических проблем в 

области физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

‒ современные научные 

концепции, передовой опыт 

и новации в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

‒ актуальные научные и 

практические проблемы в 

области физического воспи-

тания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

использовать современные 

научные концепции, передо-

вой опыт и новации в сфере 

физической культуры и 

спорта для решения актуаль-

ных научных и практических 

проблем в области физиче-

ского воспитания, спортив-

ной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физи-

ческой культуры 

применения современных научных 

концепций, передового опыта и но-

ваций в сфере физической культу-

ры и спорта для решения актуаль-

ных научных и практических про-

блем в области физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры 

 

ПК-5 способностью проводить научный анализ результатов исследований, использовать их в 

практической деятельности в сфере физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

 (опыт деятельности) 

в области проведения науч-

ного анализа результатов 

исследований в сфере физи-

ческого воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной фи-

зической культуры 

использовать  результаты 

научного анализа результа-

тов исследования в практи-

ческой деятельности в сфере 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

проведения научного анализа ре-

зультатов исследований,  использо-

вания их в практической деятель-

ности в сфере физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры 

 

Государственная итоговая аттестация (этап – защита научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)) призвана определить сте-

пень сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

 

 

 

 

 



универсальные 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
методов достижения по-

ставленной цели при вы-

полнении научного иссле-

дования 

формулировать цели, задачи 

научных исследований, выби-

рать методы и средства реше-

ния задач 

 подготовки и представления докла-

да или развернутого выступления 

по тематике, связанной с направле-

нием научного исследования 
 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
методов анализа и обработки 

экспериментальных данных 
анализировать результаты 

теоретических и эксперимен-

тальных исследований, да-

вать рекомендации по со-

вершенствованию методов 

анализа, готовить научные 

публикации и заявки на 

изобретения 

 работы с мировыми информацион-

ными ресурсами (поисковыми сай-

тами, сайтами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, 

электронными энциклопедиями) 

 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 
информационных техноло-

гий в научных исследовани-

ях, программные продукты, 

относящиеся к профессио-

нальной сфере 

использовать на практике 

умения и навыки в организа-

ции исследовательских и 

проектных работ, в управле-

нии коллективом 

 работы в научном коллективе 

 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 владением необходимой системой знаний в области теории и методики физического вос-

питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 

в области теории и методики 

физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физиче-

ской культуры 

использовать систему знаний в 

области теории и методики фи-

зического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физиче-

ской культуры 

владения необходимой систе-

мой знаний в области теории и 

методики физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

 

ОПК-2 владением методологией исследований в области теории и методики физического воспи-

тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 
методологии исследования в 

области теории и методики фи-

проводить исследования в 

области теории и методики 

в методологии исследований в 

области теории и методики фи-



зического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физиче-

ской культуры 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры  

зического воспитания, спортив-

ной тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физической 

культуры  
 

ОПК-3 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знания Умения 
Навыки 

(опыт деятельности) 

новейших информационно-

коммуникационных техно-

логий 

использовать новейшие ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии 

культуры научного исследования, в 

том числе с использованием новей-

ших информационно-

коммуникационных технологий  

 

ОПК-5 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли тео-

рии и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

(опыт деятельности) 

особенности работы иссле-

довательского коллектива в 

научной отрасли теории и 

методики физического вос-

питания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

организовать работу иссле-

довательского коллектива в 

научной отрасли теории и 

методики физического вос-

питания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

 организовать работу исследова-

тельского коллектива в научной от-

расли теории и методики физиче-

ского воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры 

 

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) 

в области методологии тео-

ретических и эксперимен-

тальных исследований 

владеть методологией теоре-

тических и эксперименталь-

ных исследований, адапти-

ровать и обобщать их ре-

зультаты по направленности 

ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе 

проведения теоретических и экспе-

риментальных исследований, адап-

тации и обобщения их результатов 

по направленности ОПОП при пре-

подавании дисциплин в вузе 

 

ПК-2 способностью выявлять, формулировать и анализировать актуальные научные и практиче-

ские проблемы в сфере физической культуры и спорта 

Знания  Умения  
Навыки 

 (опыт деятельности) 

актуальных научных и прак-

тических проблем в сфере 

физической культуры и 

спорта 

анализировать актуальные 

научные и практические 

проблемы в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

выявления и формулировки акту-

альных научных и практических 

проблем в сфере физической куль-

туры и спорта 

 

 

 



ПК-3 способностью проводить научные фундаментальные и прикладные исследования по опреде-

лению эффективности реализации инновационных технологий в сфере физической культуры и 

спорта с использованием современных надежных и валидных методов 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

‒ инновационных  техноло-

гий в сфере физической 

культуры и спорта;  

‒ современных надежных и 

валидных методов исследо-

вания 

определять эффективность 

реализации инновационных 

технологий в сфере физиче-

ской культуры и спорта с ис-

пользованием современных 

надежных и валидных мето-

дов 

проведения научных исследований 

по определению эффективности 

реализации инновационных техно-

логий в сфере физической культу-

ры и спорта с использованием со-

временных надежных и валидных 

методов 

 

ПК-4 способностью использовать современные научные концепции, передовой опыт и новации в 

сфере физической культуры и спорта для решения актуальных научных и практических проблем в 

области физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

‒ современные научные 

концепции, передовой опыт 

и новации в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

‒ актуальные научные и 

практические проблемы в 

области физического воспи-

тания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

использовать современные 

научные концепции, передо-

вой опыт и новации в сфере 

физической культуры и 

спорта для решения актуаль-

ных научных и практических 

проблем в области физиче-

ского воспитания, спортив-

ной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физи-

ческой культуры 

применения современных научных 

концепций, передового опыта и но-

ваций в сфере физической культу-

ры и спорта для решения актуаль-

ных научных и практических про-

блем в области физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры 

 

ПК-5 способностью проводить научный анализ результатов исследований,  использовать их в 

практической деятельности в сфере физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры 

Знания  Умения  
Навыки 

 (опыт деятельности) 

в области проведения науч-

ного анализа результатов 

исследований в сфере физи-

ческого воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной фи-

зической культуры 

использовать  результаты 

научного анализа результа-

тов исследования в практи-

ческой деятельности в сфере 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

проведения научного анализа ре-

зультатов исследований,  использо-

вания их в практической деятель-

ности в сфере физического воспи-

тания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) меж-

дисциплинарный 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 дисци-

плинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной дея-

тельности выпускника. При проведении государственного экзамена реализация основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре сопровождается применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

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 экзамена-

ционного билета отводится не более трех часов. Для подготовки ответа аспирант использует экза-

менационные листы, которые хранятся после экзамена в личном деле аспиранта.  

На экзаменах может быть разрешено пользование справочниками и другой учебной, учеб-

но-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 аспи-

рантами.  

Результаты экзамена объявляются:  

– в день проведения экзамена после оформления протоколов заседаний ГЭК для проводи-

мых в устной форме;  

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

ГЭК – проводимых в письменной форме.  

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена по 

каждому этапу, в который вносятся вопросы, содержание заданий или предложенного в ОПОП ВО 

оценочного средства и дополнительные вопросы членов ГЭК. Каждый из листов протокола 

приема государственного экзамена подписывается председателем ГЭК и секретарем. 

Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом ответов по каждому из заданий 

билета. В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы решаются голосовани-

ем, 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 «неудовлетвори-

тельно», не допускается к представлению и защите научного доклада. 

 

4.3. Содержание государственного экзамена 

Фундаментальные проблемы общей теории физической культуры 

1. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы физиче-

ской культуры:  

- пути усиления значимости физической культуры в современном обществе; 

- научное обоснование структуры и содержания базовых компонентов системы физической 

культуры; 

- физическая культура как часть общей культуры; 

- физическая культура как социальное явление; 

- историко-логические и теоретические исследования эволюции научных знаний в области 

физической культуры; 

- прогнозирование развития системы физической культуры в государстве и международном 

сообществе; 

- дидактические проблемы физической культуры; 

- факторы, условия и закономерности направленного физического развития и совершенство-

вания людей, входящих в различные социально-демографические и нозологические группы.  



2. Управление в системе физической культуры: 

- менеджмент в системе физической культуры; 

- маркетинг в системе физической культуры; 

- управление физкультурным движением; 

- управление физкультурной организацией; 

- управление физической культурой в государстве, регионе, республике, городе, области, 

районе, отдельном населенном пункте. 

3. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования двигательных 

(физических) способностей (качеств): 

- средства и методы развития и совершенствования, корригирования и поддержания сило-

вых, скоростных и координационных способностей (качеств), гибкости, общей аэробной и специ-

фической выносливости; 

- закономерности формирования двигательных навыков и умений; 

- содержание и методика формирования простых и сложных двигательных навыков и уме-

ний; 

- взаимосвязь и интерференция, взаимодействие и взаимовлияние двигательных (физиче-

ских) способностей (качеств) и двигательных навыков; 

- общие и специфические закономерности переноса в формировании двигательных навыков 

и развитии двигательных (физических) способностей (качеств); 

- динамика развития двигательных (физических) способностей (качеств); 

- закономерности развития и совершенствования двигательных (физических) способностей 

(качеств), простых и сложных двигательных навыков в онтогенезе; 

- сенситивные периоды в развитии двигательных (физических) способностей (качеств) и 

двигательных навыков.  

4. Средства и методы физической культуры в целях профилактики вредных привычек, укрепле-

ния здоровья, закаливания организма, повышения устойчивости человека к неблагоприятным фак-

торам природной среды и экстремальным условиям жизнедеятельности.  

5. Нормативная база физической культуры. 

 

Теория и методика физического воспитания 

1. Теоретико-методологические и историко-логические проблемы физического воспитания: 

- дидактические проблемы базового физического воспитания; 

- психолого-педагогические технологии в системе физического воспитания; 

- методологические аспекты формирования нормативной основы физического воспитания; 

- управление системой физического воспитания.  

2. Физическое воспитание в системе дошкольного, среднего, средне-специального и высшего об-

разования: 

- направленность, содержание и методика физического воспитания в системе дошкольного, 

среднего, средне-специального и высшего образования; 

- особенности развития, функционирования и совершенствования двигательных (физиче-

ских) способностей (качеств), формирование двигательных навыков и умений в системе дошколь-

ного воспитания, среднего, средне-специального и высшего профессионального образования; 

- оптимизация профессиональной деятельности специалиста физической культуры в до-

школьных, средних, средне-специальных и высших учебных заведениях;  

- физическое воспитание как средство становления личности. 

 

Теория и методика спорта 

1. Спорт как социальное явление: 

- социальные, воспитательные и педагогические функции спорта; 

- историко-логические тенденции эволюции и преобразования научных знаний в области 

спорта; 

- международное олимпийское движение (закономерностей развития, функционирования и 

управления); 

- история развития отдельного вида спорта. 



2. Система подготовки спортсменов. 

2.1.Методологические концепты построения общей теории подготовки спортсменов и ее реа-

лизация на практике: 

- методологические аспекты построения теории подготовки спортсменов; 

- научные направления совершенствования системы подготовки спортсменов. 

2.2. Соревновательная деятельность в спорте: 

- стратегия и тактика соревновательной деятельности; 

- структура соревновательной деятельности; 

- управление соревновательной деятельностью; 

- соревновательная деятельность спортсменов военнослужащих. 

2.3. Общие основы подготовки спортсменов: 

- адаптация в спорте и закономерности её формирования у спортсменов; 

- адаптация основных функциональных систем организма к специфическим нагрузкам отдель-

ных видов спорта; 

- энергообеспечение двигательной деятельности в спортивной тренировке; 

- нагрузки в спорте и их влияние на организм спортсменов; 

- утомление и восстановление в системе подготовки спортсменов; 

- формирование долговременных адаптационных реакций в многолетней и годичной подготов-

ке; 

- основы управления произвольными движениями; 

- средства, методы и принципы спортивной подготовки. 

2.4.Технико-тактическая и психологическая подготовка спортсменов: 

- техническая подготовленность и техническая подготовка спортсменов; 

- тактическая подготовленность и тактическая подготовка спортсменов; 

- психологическая подготовка и психологическая подготовленность спортсменов. 

2.5. Двигательные (физические) способности (качества) и физическая подготовка спортсме-

нов. 

- скоростные способности, методика их развития и совершенствования; 

- силовые способности и силовая подготовка; 

- координационные способности, методика их развития и совершенствования; 

- гибкость, методика ее развития и совершенствования; 

- выносливость, методика ее развития и совершенствования. 

2.6. Макроструктура процесса подготовки спортсменов: 

- структура, содержание и направленность многолетнего процесса подготовки спортсменов; 

- структура, содержание и направленность подготовки спортсменов в годичном цикле трениро-

вочного процесса. 

2.7. Микро- и мезоструктура процесса подготовки спортсменов: 

- построение программ микроциклов; 

- построение программ мезоциклов. 

2.8.Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки спортсменов: 

- отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки; 

- управление в системе подготовки спортсменов; 

- контроль в спортивной тренировке. 

2.9. Моделирование и прогнозирование в системе подготовки спортсменов:  

- моделирование в спорте; 

- прогнозирование в спорте. 

2.10. Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной деятельности спортс-

менов: 

- среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки спортсменов; 

- спортивная подготовка и соревнования в условиях высоких и низких температур; 

- десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов у спортсменов; 

- психолого-педагогические аспекты профилактики спортивного травматизма. 

2.11. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе подготовки и соревнова-

тельной деятельности спортсменов: 



- средства восстановления работоспособности спортсменов после напряженной соревнователь-

ной деятельности; 

- тренажеры в системе спортивной тренировки; 

- деятельность по борьбе с распространением допинга в спорте. 

3. Система подготовки юных спортсменов: 

- методология юношеского спорта; 

- научные и методические основы управления процессом подготовки юных спортсменов;  

- программирование тренировочного процесса юных спортсменов; 

- содержание, методика и направленность тренировочного процесса юных спортсменов в от-

дельном виде спорта; 

- теоретические и прикладные аспекты построения учебного и тренировочного процесса в 

училищах олимпийского резерва и общеобразовательных школах-интернатах спортивного профи-

ля. 

4. Теория и организация массового спорта: 

- содержание, методы и организация массового спорта; 

- управление системой массового спорта; 

- факторы, принципы и пути усиления действенности массового спорта в обществе. 

5. Система подготовки спортсменов военнослужащих: 

- методология военного спорта; 

- управление системой подготовки спортсменов военнослужащих; 

- теоретические и прикладные аспекты построения процесса спортивной подготовки в сило-

вых ведомствах. 

 

Теория и методика профессионально-прикладной физической культуры и физической  

подготовки военнослужащих 

1. Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы профес-

сионально-прикладной физической культуры и физической подготовки военнослужащих: 

- средства и методы профессионально-прикладной физической культуры и физической под-

готовки для повышения устойчивости организма человека к неблагоприятным и отрицательным 

факторам профессиональной деятельности; 

- педагогические технологии в системе профессионально-прикладной физической культуры 

и физической подготовке военнослужащих; 

- история развития и становления профессионально-прикладной физической культуры и фи-

зической подготовки военнослужащих. 

2. Содержательная и нормативная основа системы профессионально-прикладной физической 

культуры и физической подготовки военнослужащих: 

- средства и методы развития, функционирования и совершенствования профессионально 

важных физических качеств и формирования прикладных двигательных навыков представителей 

различных, в том числе и воинских профессий; 

- взаимосвязь общефизических и профессионально-важных физических качеств; 

- перенос специальной физической тренированности; 

- этапность и периодизация развития, функционирования и совершенствования профессио-

нально важных физических качеств и прикладных двигательных навыков; 

- периодизация профессионально-прикладной физической культуры и физической подготов-

ки военнослужащих; 

- управление процессом профессионально-прикладной физической культуры и физической 

подготовки военнослужащих. 

 

Теория и методика оздоровительной физической культуры 

1. Методология оздоровительной физической культуры: 

- дидактические основы оздоровительной физической культуры; 

- организационно-методические основы оздоровительной физической культуры; 

- управление системой оздоровительной физической культуры; 

- системные механизмы обеспечения различных слоев населения и возрастных групп опти-



мальными двигательными режимами в оздоровительных целях. 

2. Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятельности человека: 

- средства, формы и методы оздоровительной физической культуры; 

- содержание и методика оздоровительной физической культуры различных слоев населения 

и возрастных групп; 

- оздоровительная физическая культура в профилактике различных заболеваний. 

3. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- содержание и направленность физкультурно-оздоровительных технологий; 

- системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных технологий. 

 

Теория и методика адаптивной физической культуры 

1. Теоретико-методологические и методические проблемы адаптивной физической культуры: 

- цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической культуры; 

- средства, методы и организационные формы адаптивной физической культуры; 

- программно-нормативные основы адаптивной физической культуры; 

- национально-этнические и религиозные особенности адаптивной физической культуры. 

2. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц с отклонением состояния 

здоровья всех социально-демографических и нозологических групп. 

3. Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олимпийских игр, игр специальной олим-

пиады и Всемирных игр глухих («тихих игр»), а также научное обоснование содержания и направ-

ленности новых видов спорта инвалидов. 

4. Двигательная реакция, интегрированные программы, объединяющие определенный вид 

адаптивной физической культуры с искусством и творческой деятельностью инвалидов и лиц с 

отклонением состояния здоровья всех социально-демографических и нозологических групп. 

5. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совершенствование физического, 

психологического и социального здоровья инвалидов. 

 

Психология физической культуры 

1. Психологические закономерности физического воспитания молодежи. 

2. Психология личности и деятельность учителя физической культуры. 

3. Психологические аспекты ориентации и отбора в различные виды спорта. 

4. Психология детского и юношеского спорта. 

5. Психологические закономерности психического и физического совершенствования в процес-

се занятий массовым спортом (мотивация, формирование навыков, развитие физических, психиче-

ских и нравственных качеств). 

6. Психология соревнования в спорте высших достижений. 

7. Психология личности и деятельности тренера. 

8. Социально-психологические аспекты физической культуры. 
 

4.4. Перечень экзаменационных вопросов 

1.Физическая культура как вид культуры человека и общества. Понятие физической куль-

туры и многообразие его определений. Взаимосвязь понятия «физическая культура» с другими 

понятиями: «физическое воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «двигательная реабили-

тация», «адаптивная физическая культура» и др. 

2. Основные подходы к изучению физической культуры: деятельностный, аксиологический, 

культурологический, системный и др.  

3. Физическая культура как социальное явление, ее структура и функции. Характеристика 

исторически сложившихся форм (компонентов) физической культуры, их соотношения друг с 

другом и связь с основными сферами жизнедеятельности человека, специфические общекультур-

ные и другие социальные функции физической культуры в обществе. 

4. Предмет и место общей теории физической культуры в системе наук, изучающих физи-

ческую культуру, ее компоненты и связанные с ней явления. Проблематика и перспективы разви-

тия общей теории физической культуры и пути их совершенствования. Характеристика отдельных 



исследовательских подходов, применяемых в общей теории физической культуры – системного, 

комплексного, целостного, личностного, деятельностного и др. 

5. Структура и логика научного исследования в общей теории физической культуры. Прио-

ритетные научные направления в области физической культуры. 

6. Система физической культуры в России. Понятие о системе физической культуры и ее 

структуре. Факторы, формы и условия функционирования системы физической культуры в обще-

стве. Исторические аспекты становления и формирования отечественной системы физической 

культуры. Типичные ее черты, общие принципы и направления функционирования. Прогнозиро-

вание развития системы физической культуры в нашей стране и в мире. 

7. Организационная структура управления физической культурой в России, основные ее 

иерархические уровни. Роль и место государственных, общественно-самодеятельных и других 

форм организации физической культуры в улучшении практики физкультурного движения. Пути 

повышения координации деятельности между различными органами, организациями и учрежде-

ниями по развитию физической культуры в стране. 

8. Физических качества и способности. Классификация физических способностей, основ-

ные закономерности и принципы их развития. 

9. Сущность и специфическое содержание процесса развития физических способностей. 

Нагрузка и отдых как структурные компоненты методов направленного развития физических спо-

собностей. Проблема типологии методов развития физических способностей, их специфические 

особенности. 

10. Современные тенденции в теории и методике развития силовых, скоростных и коорди-

национных способностей, выносливости, гибкости, формировании осанки и совершенствовании 

свойств телосложения. 

11. Направленное развитие физических процессов как единый педагогический процесс. 

Компенсация и взаимокомпенсация физических способностей. Проблема «критических» или 

«чувственных» (сензитивных) периодов онтогенетического развития физических способностей. 

12. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в процессе физкультурной дея-

тельности. Современные представления о сущности двигательных умений и навыках, их отличи-

тельные особенности. Роль знаний в формировании двигательных умений и навыков. 

13. Механизмы и закономерности формирования двигательных навыков. Характеристика 

некоторых теорий и концепций формирования двигательных навыков.Проблема перестройки дви-

гательного навыка. Перенос двигательных навыков, его виды и разновидности. 

14. Методы, используемые в процессе разучивания и совершенствования двигательных 

действий. Причины возникновения ошибок в процессе разучивания движений. Классификация 

двигательных ошибок. Пути их предупреждения и устранения. 

15.Создание предпосылок готовности обучаемого к освоению действия как один из факто-

ров успешности обучения. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристи-

ка его этапов – цель, задачи и особенности, методики обучения на каждом этапе. 

16. Понятие о средствах формирования физической культуры человека, их классификаци-

онная характеристика. Физические упражнения как основное специфическое средство при реше-

нии задач в области физической культуры. Оздоровительные факторы природной среды и гигие-

нические условия как средство воздействия на физическое развитие, здоровье и работоспособ-

ность человека.  

17. Техника физических упражнений: основа, главное звено и детали техники. Стиль и ма-

нера техники исполнения физических упражнений. Критерии эффективности техники. Проблема 

классификации техники движений. Основные характеристики техники двигательных действий. 

18. Исходные понятия: «метод», «методологический прием», «методика», «методическое 

направление», «методологический подъем». Проблема классификации методов в теории физиче-

ской культуры. Основные подходы к классификации методов, используемых при целенаправлен-

ном программировании физической культуры личности. Условия эффективного применения от-

дельных методов. 

19. Анализ современных концепций воспитания, самовоспитания, перевоспитания лично-

сти в процессе физкультурных занятий. Средства, методы и формы занятий физической культурой 



в решении задач социальной интеграции (детей с девиантным поведением, «трудных подрост-

ков»). 

20. Проблемы организации физического воспитания в учебных образовательных учрежде-

ниях. Состояние и пути совершенствования физического воспитания школьников, учащихся сред-

них специальных заведений и студентов. 

21. Современные тенденции физического воспитания взрослого населения. Проблематика 

исследований различного контингента взрослого населения. 

22. Спортизация физического воспитания как перспективная форма стимуляции процесса 

возрастного развития двигательного потенциала человека. 

23. Модульные технологии в процессе физического воспитания людей различного пола, 

возраста, состояния здоровья и подготовленности. Проблема использования средств компьютер-

ной техники в физическом воспитании. 

24. Социально-педагогическое значение физического воспитания дошкольников. Характе-

ристика физического и психологического развития. Возрастная классификация детей дошкольного 

возраста. Подготовка к обучению в школе. Характеристика программ по физической культуре де-

тей дошкольного возраста. Оценка здоровья дошкольников в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

25. Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного возраста. 

Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного возраста. Формы занятий 

физической культурой в системе школьного воспитания. Содержание и особенности преподавания 

предмета «физическая культура» в школе. Особенности содержания и структура программы по 

физической культуре в начальной, основной и средней (полной) школе. Проблемы разработки ав-

торских программ по предмету «физическая культура». 

26. Основы физического воспитания школьников с ослабленным здоровьем. Специальные 

медицинские группы. 

27. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования и сред-

них специальных учебных заведений. 

28. Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы организации 

физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание учебных программ по физической 

культуре в вузах. Методика занятий со студентами основного, специального отделений и отделе-

ния спортивного совершенствования. 

29. Система контрольных и зачетных требований к студентам по семестрам и годам обу-

че6ния. Проблематика исследования физического воспитания в высших учебных заведениях. Пути 

повышения роли физической культуры в системе высшего профессионального образования в 

условиях его реформирования. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

30. Физическое воспитание людей молодого и зрелого возраста. Возрастные границы моло-

дежного и зрелого возраста. Особенности физического развития и физической подготовленности 

человека в этот период. Значение и задачи физического воспитания в молодом и зрелом возрасте. 

Особенности использования форм физической культуры.  

31. Характеристика направлений использования физической культуры в основной период 

трудовой деятельности – бытового физкультурно-гигиенического, оздоровительно-рекреативного, 

общеподготовительного, спортивного, профессионально-производственного, физкультурно-

реабилитационного. 

32. Физическое воспитание в жизни людей пожилого и старшего возраста. Задачи, особен-

ности методики и формы занятий. Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зре-

лого, пожилого и старшего возраста. 

33. Основные понятия, относящиеся к спорту. Спорт в узком и широком смысле слова; под-

готовка спортсмена, система подготовки спортсмена, спортивная тренировка, спортивная деятель-

ность, спортивное движение и др. Спорт как исторически сложившаяся соревновательная деятель-

ность. Спорт в структуре современного общества. Тенденции развития научных знаний в области 

спорта. 

34. Типы и виды спорта, сложившиеся в мире и России: общедоступный (массовый) спорт 

(школьно-студенческий, профессионально-прикладной, физкультурно-кондиционный, оздорови-

тельно-рекреативный, физкультурно-реабилитационный) и спорт высших достижений (супердо-



стиженческий – любительский, профессиональный, профессионально-коммерческий: достиженче-

ско-коммерческий, зрелищно-коммерческий). 

35. Спорт для инвалидов (адаптивный спорт). Проблемы социальной реабилитации и инте-

грации, лишенных возможности наравне со всеми в обычных условиях заниматься спортом. 

36. Факторы и условия, повышающие эффективность функционирования спорта и системы 

тренировочно-соревновательной подготовки. Проблемы и перспективы развития современного 

международного олимпийского движения. 

37.Типы задач, детализирующих содержание главной цели подготовки. Характеристика за-

дач в области физической, технической, тактической, психологической, интеллектуальной (теоре-

тической) и интегральной подготовки. Требования к формулировке и конкретизации целей и задач 

подготовки. Факторы, обуславливающие выполнение долгосрочных целей (на тренировочный год, 

отдельный микроцикл годичной подготовки). 

38. Критерии и разновидности классификации средств спортивной подготовки. Соревнова-

тельные, специально-подготовительные и общеподготовительные упражнения как основные спе-

цифические средства подготовки. Характеристика общеподготовительных и других средств под-

готовки спортсменов. 

39. Критерии классификации методов спортивной подготовки: по виду подготовки, способу 

применения, характеру выполнения физической нагрузки и т.д., их содержание и характерные 

особенности. 

40. Основные педагогические закономерности и принципы подготовки спортсменов. Соот-

ношение закономерностей и принципов спортивной подготовки. Соответствие системы принци-

пов целям и закономерностям тренировочного процесса. 

41. Основания выделения принципов, их классификация. Принципы направленности к мак-

симуму достижений, углубленной специализации и индивидуализации; единства общей и специ-

альной подготовки спортсмена; непрерывности тренировочного процесса; единства постепенности 

увеличения нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; волнообразности и вариативности 

нагрузок; цикличности тренировочного процесса; единства и взаимосвязи структуры соревнова-

тельной деятельности и структуры подготовленности. Характерные особенности принципов и пу-

ти их реализации в практике спорта. 

42. Физическая подготовка – основа спортивного мастерства. Понятие о физической подго-

товке спортсмена, ее виды и взаимосвязь. Основные задачи и содержание общей и специальной 

физической подготовки. Соотношение общей и специальной физической подготовки в зависимо-

сти от специфики вида спорта, возраста, квалификации спортсменов, этапов годичного и много-

летнего циклов. 

43. Значение технической подготовки в отдельных видах, ее виды и основные задачи. Тех-

ническая подготовка. Содержание понятий: техническая подготовка, спортивная техника, техни-

ческое мастерство. Объективные критерии оценки технического мастерства. Основы методики 

технической подготовки в процессе тренировки. 

44. Тактическая подготовка как педагогический процесс, направленный на овладение раци-

ональными (эффективными) способами ведения соревновательной борьбы спортсменом или ко-

мандой. Содержание понятий спортивной тактики, спортивно-техническое мастерство, тактиче-

ский замысел, тактический план. Особенности тактики в различных видах спорта.  

45. Психологическая подготовка спортсмена, ее содержание, виды и значение. Задачи, 

средства и методы общей и специальной психологической подготовки. Роль психодиагностики в 

процессе психологического обеспечения спортивной деятельности. 

46. Интеллектуальная (теоретическая) подготовка спортсмена, ее значение и место в трени-

ровке, связь с другими видами подготовки. Содержание, пути и формы интеллектуального образо-

вания и воспитания интеллектуальных способностей в процессе подготовки спортсменов. Инте-

гральная подготовка как процесс обеспечения слаженности комплексных проявлений всех сторон 

подготовленности в соревновательной деятельности. Задачи, средства и методы интегральной 

подготовки.  

47. Структура тренировочного процесса как основа его ценностной упорядоченности. 

Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и малых циклов тренировки 

(микроциклов). Факторы и условия, влияющие на их структуру. Типы микроциклов. 



48. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Факторы и обстоятельства, влия-

ющие на построение тренировки в рамках средних циклов. Типы средних циклов. 

49. Структура больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, полугодичных и мно-

голетних. Факторы и условия, влияющие на структуру макроциклов. Особенности построения 

тренировки в подготовительном, соревновательном и переходном периодах большого трениро-

вочного цикла. 

50. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы многолетнего пути 

спортивного совершенствования. Главные тенденции изменения структуры и содержания трени-

ровки на этих этапах. 

51. Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности управления подго-

товкой спортсменов. Прогнозирование, моделирование в системе управления подготовкой 

спортсмена. Содержание и технология перспективного, текущего и оперативного планирования 

подготовки спортсменов. Образцы документов планирования. 

52. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена. Разновидность контроля: опе-

ративный, текущий, этапный. Их содержание и направленность. Назначение, содержание и техно-

логия контроля за соревновательными и тренировочными воздействиями, состоянием подготов-

ленности спортсмена и факторами внешней среды. 

53. Теория и методика юношеского спорта как один из самостоятельных разделов теории 

спорта, ее значение в системе образования специалистов по физической культуре и спорту. Орга-

низационные и программно-нормативные основы юношеского спорта. 

54. Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия «спортивная ориентация» 

и «спортивный отбор». Место отбора в системе многолетней подготовки. Ступени, задачи ориен-

тации и отбора на различных этапах многолетней подготовки. Цель, задачи и функции спортивной 

ориентации и отбора. Спортивные способности и задатки. Критерии, методика и организация ори-

ентации и отбора на этапе начальной, предварительной и углубленной спортивной специализации, 

максимальной реализации индивидуальных спортивных возможностей и сохранения достижений. 

55. Основы построения тренировки юных спортсменов. Теоретические и прикладные ас-

пекты построения учебного процесса в спортивных школах олимпийского резерва, школах-

интернатах спортивного профиля, училищах олимпийского резерва. Система тренировочных и со-

ревновательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к нормированию нагрузок юных 

спортсменов. Параметры и структура тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном 

цикле. 

56.Спортивные высшие достижения как предмет аксиологического познания. Морфология 

спортивных высших достижений. Динамика и современный уровень рекордных достижений. 

57. Типичные варианты многолетней подготовки сильнейших спортсменов мира при до-

стижении высших рекордных достижений. Современные концепции построения тренировки силь-

нейших спортсменов в годичном макроцикле. 

58. Построение этапа непосредственной предсоревновательной подготовки высококвали-

фицированных спортсменов к главным соревнованиям сезона. Особенности соревновательной 

подготовки спортсменов высокой квалификации при установлении рекордных достижений. 

59. Определение понятия массового (общедоступного) спорта. Виды и разновидности «мас-

сового» спорта в обществе. Особенности системы подготовки в отдельных массовых видах спорта: 

школьном, профессионально-прикладном, физкультурно-кондиционном и оздоровительно-

рекреативном спорте. 

60.Роль и место профессионально-прикладной физической культуры, ее виды и разновид-

ности. Требования к физической подготовленности в различных сферах современного профессио-

нального труда и тенденции их изменения. Значение профессиограммы в выявлении специфики 

требований, предъявляемых профессией к физическим и психологическим качествам. Методиче-

ские принципы профессионально-прикладной физической культуры.  

61. Варианты сочетания общей и специальной прикладной физической подготовки при 

формировании и совершенствовании профессионально-важных качеств и двигательных навыков в 

той или иной профессиональной деятельности. Значимость отдельных видов спорта для воспита-

ния профессионально важных физических способностей, формирования и совершенствования 



двигательных навыков, воспитания волевых сенсомоторных качеств, повышения устойчивости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

62. Общие представления о механизме оздоровительного воздействия физических упраж-

нений на организм человека. Социально-педагогические аспекты оздоровительной физической 

культуры. Факторы, обуславливающие формирование здоровой личности в процессе физкультур-

ных занятий. 

63. Нормы двигательной активности, необходимые для нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма человека. Методические принципы физкультурных занятий с оздоровительной направ-

ленностью. 

64. Основные направления в оздоровительной физической культуры: оздоровительно-

рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 

65. Характеристика средств оздоровительной направленности. Оздоровительный эффект 

физических нагрузок. Способы дозирования нагрузок в оздоровительной физической культуре. 

Дозирование объема и интенсивности оздоровительных нагрузок. Частота занятий в неделю при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий. Принципы повышения нагрузки. 

66. Формы занятий оздоровительной физической культурой, их типология. Педагогический 

и врачебный контроль в оздоровительной физической культуре. Тенденции развития оздорови-

тельной физической культуры в различных странах. Создание материальных стимулов и условий 

для занятий оздоровительной физической культурой, воспитание потребностей и мотивации к 

физкультурно-оздоровительным занятиям. 

67. Особенности методики оздоровительной физической культуры для здоровых людей в 

различных возрастно-половых группах – в грудном возрасте, у дошкольников, младших, средних 

и старших школьников, в зрелом, пожилом и старческом возрастах. Варианты индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительных занятий. Управление оздоровительным эффектом, кон-

троль и коррекция оздоровительных воздействий. 

68. Особенности методики оздоровительной физической культуры у людей с избыточным 

весом (ожирением). 

69. Особенности оздоровительной физической культуры у людей с нарушением осанки, 

остеохондрозом, плоскостопием. 

70. Особенности методики оздоровительной физической культуры в профилактике заболе-

ваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нервной системы, 

зрения и др. 

71. Цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической культуры (основные поня-

тия и термины адаптивной физической культуры: «культура», «физическая культура», «адаптив-

ная физическая культура», «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни»; отличия 

предмета, цели адаптивной физической культуры от предмета и цели физической культуры; прио-

ритетные задачи адаптивной физической культуры – коррекционные, компенсаторные, профилак-

тические, решаемые в контексте традиционных задач физической культуры – образовательных, 

оздоровительных, воспитательных; основные опорные концепции теории физической культуры; 

педагогические и социальные функции, социальные общеметодические и специально-

методические принципы адаптивной физической культуры); 

72. Средства, методы и организационные формы адаптивной физической культуры (физи-

ческие упражнения, естественно-средовые и гигиенические факторы – основные средства адап-

тивной физической культуры; классификация физических упражнений по целевой направленно-

сти, по преимущественному воздействию на развитие тех иди иных физических качеств, по лечеб-

ному воздействию, по степени самостоятельности выполнения упражнений, по интеграции меж-

дисциплинарных связей, по другим классификационным признакам; методы формирования зна-

ний, методы обучения двигательным действиям, методы развития физических качеств и способно-

стей; методы воспитания личности; формы организации адаптивной физической культуры – уроч-

ные, неурочные, внешкольные); 

73. Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

74. Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олимпийских игр, игр специальной 

олимпиады и Всемирных игр глухих («тихих игр»), а также научное обоснование содержания и 



направленности новых видов спорта инвалидов (характеристика паралимпийского, сурдлимпий-

ского и специального олимпийского движений, их сходства и различия, тенденции дифференциа-

ции и интеграции; понятия спортивной и спортивно-медицинской классификации их сходства и 

различия; материально-техническое обеспечение адаптивного спорта; история участия российских 

спортсменов в различных международных движениях адаптивного спорта; адаптивный спорт как 

один из важнейших видов адаптивной физической культуры в деле решения задач социализации и 

интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество, повышения их реабилитационного 

потенциала и качества жизни; представительство видов адаптивного спорта в Единой Всероссий-

ской спортивной классификации и Всероссийском календаре спортивно-массовых мероприятий; 

научное обоснование новых видов спорта инвалидов – радиальный баскетбол в колясках, радиаль-

ный баскетбол сидя и др.; перспективы разработки и внедрения новых видов адаптивного спорта). 

75. Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и совершенствование физиче-

ского, психологического и социального здоровья инвалидов (комплексная реабилитация, социаль-

ная интеграция, приобщение к образу жизни здоровых людей, повышение качества жизни инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями; индивидуальная программа здравоохранения, систе-

ме образования, системе физической культуры и спорта; понятия физической терапии и эрготера-

пии, обоснования содержания деятельности физического терапевта и эрготерапевта, их сходства и 

отличия от должностей врача лечебной физической культуры, инструктора и инструктора-

методиста лечебной физической культуры). 

76. Понятие о психике, психических процессах и состояниях человека. Психология физиче-

ской культуры как отражение в сознании и в жизненном опыте людей знаний, умений и навыков 

двигательного поведения и психомоторной деятельности. Взаимосвязь психики и двигательной 

активности человека. Роль органов чувств в формировании психомышечных двигательных ощу-

щений. Влияние двигательной активности на развитие психических процессов и сознания челове-

ка. Значение занятий физическими упражнениями для формирования физических качеств и двига-

тельных чувств: равновесия тела, точности, координации, быстроты, ловкости, силы движений, 

выносливости.  

77. Личность учителя как субъекта учения. Восприятие школьниками личности учителя 

физкультуры. Образ идеального учителя физкультуры. Профессиональное мастерство учителя 

физкультуры с акмеологических позиций. Влияние личностных и профессионально-важных ка-

честв учителя физкультуры на его отношение к своему педагогическому труду и учащимся на за-

нятиях физической культурой. Личность учителя физкультуры как пример для подражания 

школьникам. Функции педагогической оценки учителя физкультуры в формировании личности 

школьников в процессе их физического воспитания. 

78. Влияние социального окружения, семьи, примеров для подражания, средств массовой 

информации на формирование спортивных интересов и спортивных ориентаций учащейся моло-

дёжи. Психологические критерии отбора новичков для занятий в спортивных секциях: мотивы 

выбора подростком вида спорта, желание соревноваться, мотивация достижения успеха в соревно-

ваниях. Психодиагностические методы и методики в спортивном отборе. 

79. Психологические особенности детей раннего школьного и подросткового возраста. По-

требности в двигательном общении и соперничестве со сверстниками. Признаки и показатели 

проявления спортивной одаренности и спортивных способностей в детском и подростковом воз-

расте. Спорт как средство социализации развивающейся личности. Учет возрастных и половых 

особенностей детей и подростков в организации групповых занятий спортом в ДЮСШ. Психоло-

гия индивидуального подхода к детям в период начальных занятий спортом. 

80. Психологические закономерности психического и физического совершенствования в 

процессе занятий массовым спортом. Влияние спортивной тренировки, двигательных умений и 

навыков на умственную активность людей. Мотивация оздоровительных занятий спортом. Моти-

вы участия в массовых соревнованиях. Потребности в массовых занятиях физической культурой и 

спортом у разных категорий населения.  

81. Психология взаимоотношений и соревнований в спорте высших достижений (соперни-

чество, противоборство, конфликт). Мотивация спортивных высших достижений. Мотивы: иде-

альные, материальные, личные, социальные, патриотические и пр. Психология карьеры в спорте 

как профессиональной деятельности. Ценности спорта высших достижений и их отражение в со-



знании спортсменов, тренеров, спортивной публики. Методы психологической подготовки 

спортсменов к ответственным соревнованиям. Психологические и психогигиенические методы и 

средства восстановления спортсменов после тренировочных и соревновательных нагрузок. Пси-

хология антидопинговой пропаганды и отношений высококвалифицированных спортсменов к сво-

ему здоровью.  

82 .Личность тренера как педагога, воспитателя и организатора спортивных соревнований. 

Способности тренера к педагогической деятельности. Стили руководства спортивной командой. 

Роль тренера в формировании психологического климата в спортивной команде. Лидерские роли и 

социально-психологические функции тренера в спортивной команде. Критерии профессионализма 

в деятельности тренера. Особенности взаимоотношений тренера и спортсменов на разных этапах 

подготовки к соревнованиям. 

83. Особенности психологии общения в спортивной деятельности: вербальное и невербаль-

ное общение в условиях тренировочной деятельности и соревнований. Спорт как зрелище и соци-

альная модель борьбы для выживания в обществе. Массовидные социально-психологические яв-

ления в спорте: психология спортивных болельщиков, спортивная мода, спортивный шоу-бизнес, 

эффекты спортивной рекламы, агрессивная толпа и паника на стадионах, экстремизм в спорте. 

Влияние средств массовой информации на формирование сознания спортивных болельщиков и 

спортсменов. 

 

4.5. Оценочные средства государственного экзамена 

(Приложение к программе государственной итоговой аттестации: Оценочные сред-

ства). 

 

4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к государ-

ственному экзамену  

4.6.1. Основная литература  

1. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований : В. П. Губа, В. В. 

Маринич [Текст] : [монография]. Москва : Спорт, 2016. 230, [1] с. : ил. ; 21.  

2. Германов, Г.Н. Двигательные способности и физические качества.  Разделы теории фи-

зической культуры : учебное пособие для вузов / Германов Г. Н. 2-е изд., пер. и доп. Москва : 

Юрайт, 2020. 224 с. (Высшее образование) . URL: https://urait.ru/bcode/453843. 

3. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : учебное  

пособие / Третьякова Н.В. ; Андрюхина Т.В. ; Кетриш Е.В. Москва : Спорт, 2016. 280 c. URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html. 

4. Филимонова, С. И. Самореализация педагога по физической культуре и спорту :  моно-

графия / С. И. Филимонова. — Москва : Московский городской педагогический университет, 

2013. — 278 c. — ISBN 5-7264-0439-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26592.html 

5. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень : Новые положения о защите и  диссертаци-

онных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) Научно-практическое по-

собие : Практическое пособие / Всероссийская академия внешней торговли Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации ; Московская Школа Экономики. 11, перераб. и доп. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 253 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=358178. 

6.  Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятель-

ности : Учебник / Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. 7, изм. 

и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. 400 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=366343. 

 

4.6.2. Дополнительная литература 

1. Наговицын, Р.С. Теоретико-методологические основы формирования физической куль-

туры личности будущего педагога на основе мобильного обучения : Монография / Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко. 1. Москва : Издательский Центр 

РИОР, 2019. 142 с. URL: http://znanium.com/catalog/document?id=355393.  

https://urait.ru/bcode/453843
http://www.iprbookshop.ru/26592.html
http://znanium.com/catalog/document?id=358178


2. 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 

3. Резник, С.Д. Научное руководство аспирантами : Практическое пособие / Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства. 2, перераб. и доп. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 477 с. URL: http://znanium.com/catalog 

/document?id=355860. 

4. Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах : учебно-

методическое пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html 

5. Теория и методика физической культуры (теория и методика спорта): учебно-

методическое пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра теории 

физической культуры; [сост. В. Ю. Лосев]. — Сургут: Издательский центр СурГУ, 2016. — 43 с.  

4.6.2.1. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  www.znanium.com - 

Правообладатель: ООО «Знаниум».  

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

ладатель: ООО «ЭБС Лань».  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). http://iprbookshop.ru. 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

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

http://www.studmedlib.ru. Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранени-

ем» (ИПУЗ)»  

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru. Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

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

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

 

4.6.3. Лицензионное программное обеспечение 

1. Операционная системаMicrosoftWindowsXPProfessionalRussian 

2. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian 

3. Программа для распознавания текста ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition 

4. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

5. Браузер GoogleChrome 

 

4.6.4. Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека (РИНЦ). Правообладатель: ООО «Научная электронная 

библиотека».  

2. Электронная библиотека диссертаций https://dvs.rsl.ru/. Правообладатель: ФГБУ «Россий-

ская государственная библиотека». (свободный доступ) 

3. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) http://www.eapatis.com 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС".  

4.  «Национальная электронная библиотека» нэб.рф. Правообладатель: Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека».  

 

4.6.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

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

«НЭИКОН»  

2. «Scopus» http://www.scopus.com. Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

 

 

http://znanium.com/catalog%20/document?id=355860
http://znanium.com/catalog%20/document?id=355860
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
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/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.eapatis.com/
http://нэб.рф/
http://www.scopus.com/


4.6.6. Информационные справочные системы 

1. Гарант. Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

2. КонсультантПлюс. Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

4.6.7. Интернет-ресурсы 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 

России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minobrnauki.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.edu.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru.  

4.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://fgosvo.ru.  

5.  Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электрон-

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

6.  Педагогика.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pedagogy.ru 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ 

8. Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.teoriya.ru/ 

9. Электронный журнал «Вестник образования» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

4.6.8. Методические материалы  

1. Государственная итоговая аттестация по программам подготовки научно- педагогиче-

ских 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]. Сургут : Сургутский государственный университет, 2019. 

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

 

4.7. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена 

Лекционная аудитория К209 оснащена специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, ноут-

бук, 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 явля-

ется заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

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

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно обос-

нованные 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. 

При проведении защиты научного доклада реализация основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре сопровождается применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://pedagogy.ru/
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5981


5.2. Примерный перечень тем научной квалификационной работы (диссертации) 

1. Научно-методическое обеспечение и сопровождение подготовки спортсменов в олим-

пийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта.  

2. Социально-педагогические модели интеграции основного и дополнительного физкуль-

турного образования.  

3. Педагогическая система управления личностным ростом спортсменов в выбранном ви-

де спорта. 

4. Управление состоянием соревновательной готовности высококвалифицированных 

спортсменов в выбранном виде спорта в процессе многолетней спортивной подготовки.  

5. Формирование физической культуры студентов вузов на основе интегративной техно-

логии информационной обучающей среды.  

6. Методика физической подготовки спортивных волонтеров для участия в международ-

ных спортивных мероприятиях.  

7. Психологическая подготовка квалифицированных спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования на основе самоидентификации.  

8. Педагогические условия формирования готовности к соревновательной деятельности 

спортсменов в выбранном виде спорта.  

9. Современные методики применения физических упражнений в системе мер профилак-

тического и оздоровительно-восстановительного характера. 

10. Модульная технология развития физической качеств (способностей) спортсменов раз-

личного возраста на разных этапах подготовки. 

 

5.3. Научно-квалификационная работа. Порядок представления и защиты научного 

доклада 

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

ально 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 источни-

ков; приложения. 

Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные элементы: актуаль-

ность темы исследования; степень разработанности темы исследования; цель и задачи; научную 

новизну; теоретическую и практическую значимость работы; методологию и методы исследова-

ния; 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 результа-

тов 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 эле-

менты: актуальность темы исследования; степень ее разработанности; цель и задачи; научную но-

визну; 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 исследова-

ния, 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 клю-

чевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.  

Допуск к защите научного доклада осуществляется по результатам предварительной за-

щиты 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 подго-

товленности исполнителя научного доклада, его инициативности и самостоятельности при реше-

нии исследовательских задач, оценку полученных результатов исследования.  

Рекомендуемая общая продолжительность защиты научного доклада – 45 минут.  

Оценка защиты научного доклада выставляется на основании отзыва научного руководи-

теля, рецензий и оценок членов ГЭК. 

На каждого аспиранта, представляющего научный доклад, заполняется протокол, в который 

вносятся мнения членов ГЭК о защищаемом научном исследовании, уровне сформированности 

компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе ГИА, перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, а также запись особых мнений.  
 

5.4. Порядок рецензирования и получения отзыва на научно-квалификационную ра-

боту 

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

подлежат обязательному рецензированию с целью оценки соответствия критериям, установлен-

ным 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 до-

клада об основных результатах подготовленной НКР.  

Рецензированию подлежат полностью завершённые, подписанные всеми заинтересованны-

ми сторонами НКР. Изменения после рецензирования не вносятся.  

Для рецензирования НКР назначаются два рецензента, в качестве которых могут привле-

каться 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 соот-

ветствующей сфере исследования.  

Основные требования для назначения рецензента:  

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

лученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю кото-

рой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кан-

дидату 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 защи-

ты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР и возвращает на выпускаю-

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

НКР.  



Рецензия оформляется по форме, представленной в Приложении 1, подписывается рецен-

зентом 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 по-

рядке.  

В рецензии на НКР должны быть освещены следующие вопросы:  

– актуальность избранной темы;  

– степень обоснованности сформулированных научных положений, выводов и рекоменда-

ций;  

– достоверность и новизна исследования, сформулированных полученных результатов, вы-

водов 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 уче-

ных 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 Россий-

ской Федерации (пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присужде-

ния ученых степеней»).  

Отрицательная рецензия не является препятствием для защиты научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной НКР. В случае отрицательного отзыва, участие рецензента в за-

седании государственной экзаменационной комиссии обязательно.  

Если рецензент присутствует на защите научного доклада об основных результатах подго-

товленной 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 рекоменда-

ций;  

‒ достоверность и новизна исследования, сформулированных полученных результатов, вы-

водов 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 уче-

ных степеней;  

‒ общая оценка работы аспиранта в период подготовки НКР.  

Форма отзыва научного руководителя приведена в Приложении 2.  

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного руководителя на вы-

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

зультатах 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 (дис-

сертации) 

5.6.1. Основная литература  

1. Иванов, Ф. Ф. Подготовка научного доклада аспиранта при итоговой государственной  

аттестации [Текст]: методические рекомендации / Ф. Ф. Иванов; Департамент образования и мо-

лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский госу-

дарственный университет", Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управ-

ления.— Сургут: Издательский центр СурГУ, 2016.— 27 с. 

2. Новиков, В. К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку  

проведения предварительной экспертизы и представления к защите  / В. К. Новиков, Е. А. Корча-

гин. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2011. — 90 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/46278.html 

3. Мясникова, Т. И. История и основы методологии научных исследований в спорте  :  

учебное пособие / Т. И. Мясникова ; под редакцией А. В. Шишкина. —  Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 244 c. — ISBN 978-5-7996-1408-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69608.html 

4. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень : Новые положения о защите и диссерта-

ционных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) Научно-практическое 

пособие : Практическое пособие / Всероссийская академия внешней торговли Министерства эко-

номического развития Российской Федерации ; Московская Школа Экономики. 11, перераб. и доп. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 253 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=358178.  

 

5.6.2. Дополнительная литература 

1. Загвязинский, В. И.  Методология педагогического исследования : Учебное пособие для 

вузов / В. И. Загвязинский 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2020. 105 с. (Высшее образова-

ние) . URL: https://urait.ru/bcode/453126.  

2. Колесникова, Г. И.  Методология психолого-педагогических исследований : учебное по-

собие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

261 с. — (Высшее образование). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445633  

3. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] : учебно- 

методическое пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

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

Кафедра педагогики профессионального и дополнительного образования ; [сост. А. В. Демчук]. 

Сургут : Издательский центр СурГУ, 2018. 68 с. 

4. Рассказов, Ф. Д. Методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : 

учебно-методические рекомендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и молодежной 

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

университет", Кафедра теории и методики профессионального образования. Сургут : Издатель-

ский центр СурГУ, 2016. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_Рассказов_Ф_Д_Методология 

диссертационного исследования. 

 

5.6.2.1. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  www.znanium.com  - 

Правообладатель: ООО «Знаниум».  

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

обладатель: ООО «ЭБС Лань».  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). http://iprbookshop.ru. 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://znanium.com/catalog/document?id=358178
https://www.biblio-online.ru/bcode/445633
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/


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

http://www.studmedlib.ru. Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранени-

ем» (ИПУЗ)»  

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru. Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

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

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

 

5.6.3. Лицензионное программное обеспечение 

1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian 

2. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian 

3. Программа для распознавания текста ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition 

4. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

5. Браузер GoogleChrome 

 

5.6.4. Современные профессиональные базы данных 

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

тель: ООО «Научная электронная библиотека».  

2.Электронная библиотека диссертаций https://dvs.rsl.ru/. Правообладатель: ФГБУ «Россий-

ская государственная библиотека». (свободный доступ) 

3.Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) http://www.eapatis.com. 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС".  

4.«Национальная электронная библиотека» нэб.рф. Правообладатель: Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека».  

 

5.6.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

Международные реферативные базы данных научных изданий 

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

«НЭИКОН»  

2. «Scopus» http://www.scopus.com. Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

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

"НЭИКОН".  

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

ФГБУГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center GmbH 

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства. 

 

5.6.6. Информационные справочные системы 

1. Гарант. Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

2. КонсультантПлюс. Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

5.6.7. Интернет-ресурсы 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 

России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minobrnauki.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.edu.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru.  

4.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://fgosvo.ru.  

5.  Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электрон-

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

6.  Педагогика.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pedagogy.ru 

7. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.eapatis.com/
http://нэб.рф/
http://www.scopus.com/
http://archive.neicon.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://pedagogy.ru/


8. Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.teoriya.ru/ 

9. Электронный журнал «Вестник образования» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

5.6.8. Методические материалы  

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 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: 711 866 байт) .— Сургут : Сургутский гос-

ударственный университет, 2017 . 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение представления научного доклада 

Лекционная аудитория К209 оснащена специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, ноут-

бук, 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 апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного атте-

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

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направ-

ляет 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 отве-

ты 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 наруше-

ниях 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 экза-

мена. 

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 АТТЕСТА-

ЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

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

сти 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 здо-

ровья 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 ин-

дивидуальной 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 воспита-

ния, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую 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 инва-

лидами 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 визуаль-

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

чество 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, поруч-

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

циальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с ограни-

ченными 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 

 

Результаты итогового контроля Государственной итоговой аттестации на этапе проведения 

государственного экзамена оцениваются по 4-балльной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно». 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния 

Оценка Критерии оценивания 

Знания  

(п.3 РПД) 

Отлично Аспирант знает методологию исследования в области теории и ме-

тодики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры; информационные 

технологии в научных исследованиях, программные продукты, от-

носящиеся к профессиональной сфере; современные методы и тех-

нологии научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках; этические нормы этики в профессиональной деятель-

ности;  задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития;  методы поиска литературных источников по разрабатывае-

мой теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

 основные положения ТФКиС, современные теории спортивной и 

оздоровительной тренировки, актуальные проблемы спорта для 

всех и спорта высших достижений.  

Хорошо Аспирант хорошо знает методологию исследования в области тео-

рии и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; основные 

положения ТФКиС, современные теории спортивной и оздорови-

тельной тренировки, актуальные проблемы спорта для всех и спор-

та высших достижений, грамотно и по существу излагает учебный 

материал, не допуская существенных неточностей в ответе на во-

прос. 

Удовлетво-

рительно 

Аспирант имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушение логической последовательности в изложе-

нии программного материала 

Неудовле-

тво-

рительно 

Не знает основные положения ТФКиС, современные теории спор-

тивной и оздоровительной тренировки, актуальные проблемы спор-

та для всех и спорта высших достижений. Методы и методологиче-

ские подходы к исследованиям в области теории и методики физи-

ческого воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Умения (п.3 

РПД) 

Отлично Аспирант умеет формулировать цели, задачи научных исследова-

ний, выбирать методы и средства решения задач; анализировать 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, да-

вать рекомендации по совершенствованию методов анализа, гото-

вить научные публикации и заявки на изобретения; использовать на 

практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом;  оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполненной работы; проводить иссле-

дования в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры; использовать новейшие информационно-



коммуникационные технологии. 

Применять основы ТФКиС в работе. Использовать методологию 

исследований в области теории и методики физического воспита-

ния, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физи-

ческой культуры. 

Хорошо Аспирант преимущественно правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

Удовле-

твори-

тельно 

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 литера-

туры 

Неудовле-

тво-

рительно 

Не умеет проблематизировать ситуацию в избранной отрасли спор-

тивной науки. Применять основы ТФКиС в работе. Использовать 

методологию исследований в области теории и методики физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Навыки 

(опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД) 

Отлично Аспирант владеет навыками подготовки и представления доклада 

или развернутого выступления по тематике, связанной с направле-

нием научного исследования; навыками работы с мировыми ин-

формационными ресурсами (поисковыми сайтами, сайтами зару-

бежных вузов и профессиональных сообществ, электронными эн-

циклопедиями). Методологией исследований в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-

ровительной и адаптивной физической культуры. 

Хорошо На достаточном уровне владеет необходимой системой знаний в 

области теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

методологией исследований в области теории и методики физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  культурой научного исследова-

ния, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; способностью к применению эф-

фективных методов исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области теории и методики фи-

зического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Удовле-

творитель-

но 

Аспирант допускает существенные ошибки при представлении до-

клада или развернутого выступления по тематике, связанной с 

направлением научного исследования;  работе с поисковыми сай-

тами, сайтами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, 

электронными энциклопедиями;   при использовании современных 

методов и технологий; при ведении преподавательской деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования. 

Неудовле-

творитель-

но 

Аспирант не владеет навыками подготовки и представления докла-

да или развернутого выступления по тематике, связанной с направ-

лением научного исследования;  навыками работы с мировыми ин-

формационными ресурсами (поисковыми сайтами, сайтами зару-

бежных вузов и профессиональных сообществ, электронными эн-

циклопедиями);   навыками использования современных методов и 

технологий; навыками преподавательской деятельности по образо-

вательным программам высшего образования; способностью к 

принятию самостоятельных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях. 



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

хождение государственного аттестационного испытания. 
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ЭТАП: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Результаты Государственной итоговой аттестации на этапе представления научного до-

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

балльной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно». 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания 

 (п. 3 РПД) 

Отлично Аспирант знает основные положения ТФКиС, современные тео-

рии спортивной и оздоровительной тренировки, актуальные про-

блемы спорта для всех и спорта высших достижений. Методы и 

методологические подходы к исследованиям в области теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-

ровительной и адаптивной физической культуры. 

Хорошо Аспирант хорошо знает материал, грамотно и по существу излага-

ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетвори-

тельно 

Аспирант имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение логической последовательности в из-

ложении программного материала 

Неудовлетво-

рительно 

Не знает основные положения ТФКиС, современные теории спор-

тивной и оздоровительной тренировки, актуальные проблемы 

спорта для всех и спорта высших достижений. Методы и методо-

логические подходы к исследованиям в области теории и методи-

ки физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры. 

Умения  

(п. 3 РПД) 

Отлично Аспирант умеет проблематизировать ситуацию в избранной от-

расли спортивной науки. Применять основы ТФКиС в работе. Ис-

пользовать методологию исследований в области теории и мето-

дики физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры. 

Хорошо Аспирант преимущественно правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач 

Удовлетвори-

тельно 

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 лите-

ратуры 

Неудовлетво-

рительно 

Не умеет проблематизировать ситуацию в избранной отрасли 

спортивной науки. Применять основы ТФКиС в работе. Исполь-

зовать методологию исследований в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры. 

Навыки 

(опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД) 

Отлично Аспирант владеет методическими подходами к депроблематиза-

ции противоречий в избранной отрасли спортивной науки. Мето-

дами и методическими подходами для решения исследователь-

ских задач. Методологией исследований в области теории и мето-

дики физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры 

 



Хорошо Достаточно полно обоснована актуальность исследования, пред-

ложены 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 кон-

кретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологи-

ческий аппарат, определены методы и средства научного исследо-

вания, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по 

поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследо-

вания, нет должной аргументированности представленных мате-

риалов. Нечетко сформулированы научная новизна и теоретиче-

ская значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, 

но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выво-

ды. 

Удовлетвори-

тельно 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методоло-

гические подходы и целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе исследования результа-

ты не противоречат закономерностям практики. Дано технологи-

ческое описание последовательности применяемых исследова-

тельских методов, приемов, форм, но выбор методов исследова-

ния не обоснован. Полученные результаты не обладают научной 

новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте диссер-

тации имеются нарушения единой логики изложения, допущены 

неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена 

одних понятий другими. 

Неудовлетво-

рительно 

Не владеет методическими подходами к депроблематизации про-

тиворечий в избранной отрасли спортивной науки. Методами и 

методическими подходами для решения исследовательских задач. 

Методологией исследований в области теории и методики физи-

ческого воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

 

 

Методические рекомендации по подготовке научно квалификационной работы  

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Оформление научно-квалификационной работы и научного доклада 

Научно-квалификационной работой выступает подготовленное аспирантом диссертацион-

ное 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 оформлена в соответствии с существующими обязательными требовани-

ями.  

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 следую-

щие 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 ис-

пользовании полученных автором научных результатов, а в НКР, имеющей теоретический харак-

тер, – рекомендации по использованию научных выводов.  

Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой страницы.  

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

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

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бума-

ги, 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 аспиран-

та.  

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

пусков 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. «Еди-

ная система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым докумен-

там».  

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 (разде-

ла). 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 иллюстра-

тивного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. «Единая си-

стема конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».  

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

ленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов должны быть при-

ведены 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 отде-

ляют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. 

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

ные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».  

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, использо-

ванные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в конце текста, после сло-

варя терминов. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфа-

витный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.  

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по ал-

фавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи про-

изведений 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 хро-

нологии выхода документов в свет.  

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

тельный 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 требования-

ми 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 ка-

честве 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 по-

следующих 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 распола-

гают 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 кон-

структорской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».  

Научный доклад (далее – НД) имеет следующую структуру:  

– титульный лист;  

– основной текст, который содержит общую характеристику выполненной работы, описа-

ние 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 НКРквалификаци-

онной работы (диссертации);  

– фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность научного руководите-

ля;  

– 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 исследова-

ния, 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, органи-

зация работы над НКР, допуск к защите и защита НКР.  

 Аспиранту предоставляется право формулирования темы НКР с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки для практического применения и решения актуальной науч-

ной проблемы. Данное право реализуется в написании заявления с указанием темы. Контроль за 

выбором темы и ее соответствием паспорту научной специальности возлагается на научного руко-

водителя.  



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.  

К защите НКР допускаются аспиранты, завершившие образовательный процесс в соответ-

ствии с требованиями учебного плана и успешно сдавшие государственный экзамен по направле-

нию подготовки.  

Перед защитой НКР назначаются два рецензента НКР, являющиеся квалифицированными 

специалистами в области научного исследования и имеющие научные публикации в данной обла-

сти. В рецензии отражается актуальность избранной темы, степень обоснованности научных по-

ложений, выводов и рекомендаций, сформулированных в работе, их достоверность и новизна, а 

также дается заключение о соответствии работы критериям, установленным Положением «О по-

рядке присуждения ученых степеней». Рецензия подписывается рецензентом с указанием его уче-

ной 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 содер-

жания теме, полнота ее раскрытия; научная новизна, теоретическая и практическая значимость;  

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обос-

нованность и четкость сформулированных выводов; четкость структуры работы и логичность из-

ложения материала, методологическая обоснованность исследования; комплексность методов ис-

следования, применение современных технологий (в том числе информационных), их адекват-

ность задачам исследования; владение научным стилем изложения, профессиональной терминоло-

гией, 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 коформле-

нию 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 меж-

ду 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 те-

мой НКР;  

- совместно с руководителем уточняет индивидуальный план;  

- осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме НКР, изучает и анализиру-

ет полученные материалы;  

- самостоятельно формулирует цель и задачи НКР, научную проблему;  

- оформляет решение задач в тексте НКР, графическую часть и другую техническую и тех-

нологическую документацию, иллюстративный материал;  

- проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки, расчетов в соответ-

ствии с заданием на НКР;  

- даёт 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 внедре-

нию полученных результатов в практику; - готовит доклад для защиты НКР.  

Ответственность за сведения (и/или данные), представленные в НКР, их достоверность 

несёт 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 исследова-

ния, 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 соответ-

ствующего 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, ру-

ководителей 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 рабо-

ты 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 заим-

ствования и размещения текстов научных докладов в электронной библиотеке СурГУ 

Тексты НКР и научных докладов, за исключением текстов, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, проверяются на объем заимствования.  

Проверку НКР и научных докладов на объём заимствования с использованием программ-

ного продукта «Антиплагиат–ВУЗ» осуществляет научный руководитель аспиранта. По результа-

там проверки автоматически формируются отчеты, в которых отражается в процентном выраже-

нии объем оригинального текста. Отдельные фразы (части предложений), определенные про-

граммным 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 тек-

ста 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 проком-

ментированы 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 заим-

ствования), не допускаются к ГИА в форме научного доклада об основных результатах подготов-

ленной НКР (диссертации).  

В электронной библиотеке СурГУ (далее – ЭБ) размещаются тексты всех научных докла-

дов, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и по-

падающие под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.  

Доступ лиц к текстам научных докладов обеспечивается с учетом изъятия производствен-

ных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профес-

сиональной 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 выпуска-

ющей кафедры.  

Размещение текстов научных докладов в ЭБ (полностью или с изъятием сведений, запре-

щенных к публикации) осуществляется не позднее, чем за семь дней до защиты. Аспирант несет 

персональную ответственность за соблюдение установленных сроков размещения научного до-

клада.  

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 разме-

щенного 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 до-

клада в ЭБ. 

 


