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1. Общие положения

Целью итоговой аттестации является оценка подготовленной в ходе освоения программы
аспирантуры диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N
842 в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической
политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ.

Итоговая аттестация проводится в виде предварительной защиты аспирантом своей
диссертации на заседании кафедры, проводимом в форме научного семинара.

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный
план работы, в том числе:

· не имеющий академических задолженностей;
· подготовивший рукопись диссертации и автореферата в соответствии с требованиями ВАК

к защите;
· имеющий не менее 3 опубликованных в рецензируемых изданиях научных работ, в которых

излагаются основные научные результаты диссертации.
Итоговая аттестация является обязательной.
Итоговая аттестация проводится в шестом семестре в сроки, определяемые программой

аспирантуры.
Общая трудоемкость итоговой аттестации аспиранта составляет 9 з.е., 6 нед.

2. Требования к содержанию, объему и структуре диссертации

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Диссертация
представляется на русском языке.
Общая структура и правила оформления диссертации представлены в ГОСТ Р 7.0.11-2011
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
Согласно п. 30 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093 (с изменениями и
дополнениями от 24.02.2021 и 07.06.2021) диссертация оформляется в виде рукописи и имеет
следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя:
введение;
основную часть;
заключение;
список литературы;
список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты диссертации).
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь
терминов, список иллюстративного материала, приложения.
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, объект и предмет исследования, цели и задачи, научную новизну, теоретическую
и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования,
положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.
Основная часть диссертации состоит из нескольких логически завершенных глав или разделов,
которые могут разбиваться на параграфы или подразделы соответственно. Каждая из глав
(разделов) посвящена решению одной из задач, сформулированных во введении, и заканчивается
выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. Количество глав
(разделов) определяется логикой диссертационного исследования, и, как правило, не менее
четырех. Названия глав (разделов) должны быть краткими и точно отражать их основное
содержание.
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования – конкретные выводы по
результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами, представляющие собой



решение этих задач; основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью
исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания о
предмете и объекте); рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
Структура рукописи диссертации должна отражать логику диссертационного исследования и
обеспечивать единство и взаимосвязь его элементов. Рекомендуемый объём диссертации – 120-170
стр. текста: формат А4, шрифт 14 пт, полуторный интервал.

Структура и объем автореферата:
Автореферат диссертации оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Автореферат
представляется на русском языке.
Общая структура и правила оформления автореферата представлены в ГОСТ Р 7.0.11-2011
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается
вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость
приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой
выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и
научных консультантах соискателя ученой степени, приводится список публикаций автора
диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.
Автореферат должен содержать следующие разделы:
- актуальность темы;
- степень разработанности проблемы;
- цель работы;
- задачи исследования;
- материал и методы исследования (предмет и объект исследования, методологическая и
теоретическая база исследования);
- основные положения диссертации, выносимые на защиту;
- научная новизна результатов исследования;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- объем и структура диссертации;
- содержание диссертации;
- соответствие диссертации Паспорту научной специальности;
- дата и № протокола обсуждения темы диссертации, предмета, материала и методов исследования
на заседании Комиссии по этике научного исследования (указать наименование) факультета;
- сведения об апробации диссертации;
- реализация результатов работы (указываются также международные и всероссийские научные
конференции, на которых соискатель делал сообщение о результатах диссертационной работы);
- выводы;
- практические рекомендации;
- список работ, опубликованных по теме диссертации (с выделением публикаций в научных
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России).
Из прочтения автореферата должно быть ясно существо диссертации, ее научные и практические
результаты.
Объем автореферата кандидатской диссертации должен быть не более 1 печатного листа (24 листа
формата А4).

Направление исследований:
1. Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и деятельности.

Детерминанты, определяющие психическую жизнь и поведение человека. Детерминация и
самодетерминация как объяснительные
конструкты поведения человека.
2. Разработка и анализ общепсихологического и историко-психологического исследования.
Системный подход в психологии. Предмет психологии. Теоретико-методологические основы
научной психологии. Проблема метода
в психологии. Проблема критериев научности психологического знания в современном развитии
психологии.



3. Эволюция психики в филогенезе.
4. Особенности психики и поведения разных видов животных.
5. Происхождение и развитие сознания и деятельности человека в антропогенезе, социогенезе и
персоногенезе.
6. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности.
7. Психофизическая проблема.
8. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология.
9. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. Практическое
мышление в сложных системах. Метакогниции, их роль в регуляции поведения и деятельности
человека.
10. Ощущение и восприятие. Психофизика. Формирование перцептивных образов. Восприятие
пространства, времени и движения. Мотивационная и смысловая регуляция восприятия. Образ
мира: его структура и особенности.
11. Построение моделей психической реальности. Требования к психологическим моделям.
Возможности моделирования психической реальности. Малопараметрические модели.
12. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы исследования внимания и
памяти.
13. Психологические проблемы общения и коммуникации. Психолингвистика. Психосемантика.
Коммуникативное воздействие. Психология субъективной семантики. Психосемиотика.
Дискурсивные способности и коммуникативные навыки.
14. Эмоциональные процессы и состояния. Эмоциональная регуляция познавательных процессов и
деятельности. Экспрессия человека. Семантика выражения эмоций. Телесные корреляты эмоций.
Передача эмоциональных
состояний. Диагностика эмоциональных состояний. Диагностика аффекта. Эмоциональная
напряженность, фрустрация, стресс, выгорание. Реакция на фрустрацию. Психология чувств.
Психология переживания
15. Волевые процессы. Структура воли. Воля и целеполагание. Феномен борьбы мотивов.
16. Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. Потребности, мотивы,
личностные ценности и ценностные ориентации, интересы, стремления. Нравственные
ориентации. Классификация и диагностика потребностей и мотивов. Влияние мотивации на
деятельность и познавательные процессы. Мотивация достижения. Мотивация служения.
Направленность личности и ее системообразующая роль.
17. Сознание. Состояния сознания. Рефлексивные процессы. Мышление и мыслительные
процессы, структура, виды, методы исследования.
18. Мировоззрение и смысложизненное самоопределение. Смыслообразование. Смысловая
регуляция поведения. Психология смысла. Ценностносмысловая сфера личности.
19. Бессознательное. Измененные состояния сознания. Психологические защиты.
20. Психология половых и гендерных различий.
21. Временная перспектива. Психологическое время. Антиципация и образы будущего.
Вероятностное прогнозирование. Конструирование будущего.
22. Психомоторные процессы. Время и точность реакции. Обратная связь в исполнительных
процессах. Операции, их освоение. Формирование и перенос навыка. Моторные структуры.
23. Деятельность, ее генезис, структура, динамика и регуляция. Виды деятельности. Психология
активности. Надситуативная и интеллектуальная активность. Неадаптивные виды активности.
Действия. Цели и целеобразование. Задачи в структуре деятельности. Принятие решений. Уровень
притязаний. Психология ошибки. Психология установки. Психология риска.
24. Способности. Одаренность. Талант и гениальность, их природа. Творчество, его
психологические механизмы (художественное, научное, техническое и другие виды творчества).
Развитие способностей.
25. Система ментальных качеств и их диагностика: способности, одаренность, интеллект, талант,
гениальность. Основные подходы к пониманию природы интеллекта. Структура интеллекта и
факторы его формирования. Виды интеллекта.
26. Генетика поведения (психогенетика) и психология индивидуальных различий. Генетические
предпосылки способностей.
27. Темперамент и характер. Диагностика темперамента. Структура и типология характера.
Акцентуация характера, их диагностика.



28. Стилевые характеристики. Индивидуальный стиль деятельности. Стили общения, активности,
саморегуляции. Когнитивные стили и когнитивный
контроль. Эмоциональные стили. Понятие стиля жизни. Личностный потенциал.
29. Индивид, личность, индивидуальность. Влияние на личность практик трансформации
индивидуальных характеристик (смена пола). Проблема
субъекта и субъектный подход в психологии. Я-концепция и идентичность личности.
30. Структура личности. Полипарадигмальность и разнообразие теоретических подходов к
исследованию личности. Диспозициональная регуляция поведения. Структурно-функциональный
и динамический
подходы в описании личности. Устойчивость и изменчивость личности. Личностные процессы.
Личность как субъект саморазвития. Самодетерминация и самоактуализация личности. Личность в
условиях транзитивного общества. Цифровизация и виртуализация бытия как факторы
трансформации личности.
31. Норма и патология личности. Психологическое здоровье личности. Личностная зрелость и
психологическое благополучие личности. Теоретические модели личности как основание для
консультирования,
терапии и иных практик коррекции и поддержки личности.
32. Черты личности, их диагностика. Психометрика. Конструирование и апробация опросников
личностных черт.
33. Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность поведения личности.
Ситуационный, жизненный и бытийный (экзистенциальный) контексты существования человека.
Соотношение внешнего и внутреннего в жизненном пространстве человека. Ценностные
ориентации и жизненные планы личности. Экзистенциальные проблемы и экзистенциальные
кризисы человека.
34. Понимание личности в психоаналитической, поведенческой и гуманистической парадигмах.
Изучение личности в отечественной психологии. Многомерность феноменологии личности.
35. Жизненный путь. Возрастной, событийный и нарративный подходы к описанию жизненного
пути. Субъективная картина жизненного пути. Жизненный опыт личности. Жизненная цель,
жизненная задача, жизненный выбор. Стратегии жизни.
36. История отечественной и зарубежной психологии. Предмет и методы истории психологии.
Периодизация истории психологии. Основные факторы и принципы, определяющие историческое
развитие психологии. Влияние
социокультурного и исторического контекста на развитие психологических воззрений. Социальное
конструирование психологических понятий. Взаимообусловленность мировоззрения
исследователя и его
психологических воззрений. Основные этапы в развитии отечественной и зарубежной психологии.
37. Историческая психология. Историко-культурное развитие психических процессов, сознания и
личности. Направления исторической психологии в мировой и отечественной науке. Проблема
культуры в психологии. Этнопсихология. Кросс-культурная и культурная психология.
38. Психология культурных явлений. Восприятие искусства и формирования художественных
образов. Индивидуальные особенности восприятия искусства и художественной литературы.
39. Психологические процессы переработки информации. Информационные технологии и их
влияние на сознание и личность человека. Человек в системах искусственного интеллекта.
Информационные и эмоциональные аспекты взаимодействия человека с компьютером.
Познавательные процессы и общение в компьютерных сетях.
40. Личность в цифровом пространстве. Реальное и виртуальное пространство в жизни человека.
Личностные процессы в Интернет-коммуникации.
41. Методология и методы исследования в психологии. Основные теории и концепции развития
деятельности, бессознательного, сознания и личности в психологической науке. Основные
методологические принципы психологии.
42. Теория и методология психологической науки. Взаимосвязь идеологии, методологии и теории.
Методология и методы психологического исследования. Критерии оценки психологических
теорий. Психологическая практика как фактор развития и критерий оценки психологических
теорий.
43. Традиционные и современные модели и средства психодиагностики. Качественные и
количественные методы исследования; смешанные методы.



3. Порядок подготовки к процедуре предварительной защиты диссертации

Подготовленная диссертация должна соответствовать критериям, установленным
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», а именно:
- п. 9. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение
для развития страны;
- п. 10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом
использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей
теоретический характер, ‒ рекомендации по использованию научных выводов.
Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы, и оценены по
сравнению с другими известными решениями;
- п. 11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых
научных изданиях;
- п. 12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня
устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;
- п. 13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:
в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук ‒ не менее 3;
в остальных областях ‒ не менее 2.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты
(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин,
базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке;
- п. 14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник
заимствования материалов или отдельных результатов.
При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой
степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации
это обстоятельство.
Подготовленная диссертация представляется на выпускающую кафедру для оценки диссертации
на соответствие критериям, установленных «Положением о присуждении ученых степеней»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О
порядке присуждения учёных степеней» в сроки, предусмотренные индивидуальным планом,
вместе с авторефератом диссертации и отзывом научного руководителя.
В отзыве научного руководителя дается оценка уровня сформированных у выпускника
необходимых знаний методологических и теоретических основ, современных технологий по
соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности; методики
написания, правил оформления и порядка защиты диссертации; умений планировать и
осуществлять научную (научно-исследовательскую) и научно-педагогическую деятельность;
владения навыками написания и оформления научных отчетов, докладов, публикаций,
диссертации в соответствии с установленными критериями.

4. Процедура предварительной защиты диссертации

Дата проведения семинара и резервный день семинара назначаются не менее чем за месяц до
их проведения.
Количество докладов, заслушиваемых на одном семинаре не должно превышать трех.
Не менее чем за две недели до семинара аспирант через ученого секретаря кафедры рассылает по



электронной почте автореферат и диссертацию для ознакомления всем предполагаемым
участникам семинара.
Председателем семинара является заведующий выпускающей кафедрой, секретарем семинара –
ученый секретарь выпускающей кафедры.
Обсуждение диссертации на семинаре считается правомочным, если в нем участвует не менее трех
докторов наук по научной специальности диссертации или не менее одного доктора наук и двух
кандидатов наук по научной специальности, отвечающих требованиям, предъявляемым к членам
диссертационных советов согласно приказу Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук» от 10.11.2017 г. № 1093.
Для участия в семинаре могут привлекаться сотрудники сторонних организаций.
Аспирант должны присутствовать на семинаре очно. Для остальных участников возможно
дистанционное участие по видеосвязи, при условии установления с ними аудиовизуального
контакта. Если в ходе обсуждения диссертации были выявлены несущественные замечания, по
решению председателя, может быть назначено повторное заслушивание аспиранта в срок не позже
20 дней, но не позднее срока завершения итоговой аттестации по индивидуальному плану
аспиранта. Решение о повторном заслушивании фиксируется в протоколе семинара.

Представление аспирантом доклада по диссертации носит характер научной дискуссии и проходит
в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной и педагогической этики.
Представление и обсуждение доклада проводятся в следующем порядке:
– информация председателя заседания об аспиранте, теме работы, научном руководителе,
рецензентах;
– выступление аспиранта с докладом (15минут);
– вопросы, заданные участниками заседания по теме работы, и ответы на них;
– выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта;
– выступление рецензентов;
– ответ аспиранта на вопросы рецензентов;
– дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий на защите;
– обсуждение и объявление решения о соответствии диссертации критериям.

5. Процедура оценки диссертации

1.1. По итогам семинара секретарь оформляет протокол, включающий в себя:
- информацию об аспиранте;
- информацию о научном руководителе / консультанте;
- информацию о слушателях, присутствующих на семинаре;
- вопросы, заданные аспиранту;
- результаты открытого голосования присутствующих о соответствии/несоответствии диссертации
требованиям, установленным в Федеральном законе «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23.08.96 г. № 127-ФЗ.
1.2. Итоговая аттестация считается успешно пройденной, если за соответствие диссертации
требованиям, установленным в Федеральном законе «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23.08.96 г. № 127-ФЗ проголосовало не менее 2/3 присутствующих на
предварительной защите диссертации.
1.3. На основании протокола заседания кафедры аспиранту, успешно прошедшему итоговую
аттестацию по программе аспирантуры (далее - выпускнику), не позднее 30 календарных дней с
даты проведения итоговой аттестации выдается заключение о соответствии диссертации
критериям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23.08.96 г. № 127-ФЗ и свидетельство об окончании аспирантуры.
1.4. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в
диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их
новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной
научно-технической политике", научная специальность (научные специальности) и отрасль науки,
которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах,



принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.
Заключение подписывается ректором или по его поручению проректором по научной работе.
1.5. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть
программы аспирантуры и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении (о
периоде обучения).
1.6. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка об обучении (о периоде обучения), а также заключение, содержащее информацию о
несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом
"О науке и государственной научно-технической политике".


