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          1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  

Задачи: оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по 

направлению подготовки и в частности по направленности (профилю) 

подготовки, оценка результатов подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); оценка готовности к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего образования. 

2. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки по профилю подготовки 

Общая педагогика, история педагогики и образования: 

– государственный экзамен, 

–представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. Нормативная база ГИА: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «30» июля 2014 г. № 902;  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967);  

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074);  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 

4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 



 

 

1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 52, ст. 6963), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 

2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173; N 31, 

ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 

1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683);  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "30" июля 2014 г. № 902; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Чеченского государственного университета; 

Локальные акты Чеченского государственного университета 

 

4. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) включает решение 

профессиональных задач в сфере образования, управления, социальной 

помощи населению, а также в общественных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам 

и организациям. 

Основными направлениями профессиональной деятельности являются 

преподавательская деятельность, проектирование и управление 

образовательными системами, психологическая помощь в обучении, 

воспитании и развитии личности и группы в различных сферах их 

жизнедеятельности. Выпускники этой программы могут работать 

преподавателями; психологических дисциплин в высшей школе, научными 

работниками в научно-исследовательских институтах и организациях. 

 

5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются психические процессы, свойства и 

состояния человека; их проявления в различных областях человеческой 

деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях.  

6.Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская 

деятельность в области психологических наук; преподавательская 

деятельность в области психологических наук. 



 

 

7.Требования к результатам освоения ОПОП 

а) универсальные (УК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

владением методологией и методами педагогического исследования 

(ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук (ОПК-4); 

способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя (ОПК-5); 

способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с 

целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития, обучающегося (ОПК-6); 

способностью проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их 

развития (ОПК-7); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

в) профессиональные (ПК): 



 

 

способность осуществлять творческий подход при реализации задач 

государственной политики в  области образования (ПК-1); 

обладать готовностью к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-2); 

обладать готовностью к использованию знаний современных 

теоретических и практических проблем педагогики при решении 

образовательных и профессиональных задач (ПК-3); 

обладать готовностью к систематизации и распространению 

передового педагогического опыта (отечественного и зарубежного) (ПК-4). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры. 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 

организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Результаты освоения ООП аспирантуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и наличием личных качеств в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

 

8. Государственный экзамен.  
8.1. Структура государственного экзамена. 

  

В структуру государственного экзамена входят 3 блока:  

1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации 

«Исследователь»;  

3-й блок направлен на подтверждение части квалификации 

«Преподаватель-исследователь».  

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий), по одному из 

каждого блока государственного экзамена:  

1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации 

«Исследователь» и сформирован на основе программы кандидатского 

экзамена по специальности 

2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение 

части квалификации «Исследователь» и сформулирован как «Перечислите и 

опишите актуальные проблемы Вашей области исследований и роль Вашего 

исследования в решении этих проблем»; 

 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение 

части квалификации «Преподаватель-исследователь» и сформулирован как 

«Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую 

программу дисциплины (или её части) Основной образовательной 



 

 

программы Вашего направления подготовки (уровень подготовки – 

бакалавра, магистратура или аспирантура) – её структуру, содержание, 

методическое обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.)». 

 

8.2. Критерии оценки государственного экзамена. 

  

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который глубоко и 

прочно усвоил материал и исчерпывающе, грамотно, логически стройно и 

творчески его изложил. Соответствующие знание, умения и владение 

сформированы полностью.  

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который твердо знает 

материал, грамотно и по существу его излагает. Аспирант не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопросы. Соответствующие знание, 

умения и владение сформированы в целом полностью, но содержат 

отдельные пробелы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении материала. Аспирант показывает общее, но 

не структурированное знание, в целом успешное, но не систематическое 

умение и владение соответствующих компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

усвоил значительной части материала, допускает существенные ошибки. 

Аспирант показывает фрагментарные знания (или их отсутствие), частично 

освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное применение навыка 

(или его отсутствие) соответствующих компетенций. Списывание является 

основанием для получения оценки «неудовлетворительно».  

 

9. Научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

9.1. Характеристика научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

  

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом 

ректора в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры, 

проводится в форме научного доклада.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) – работа, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны.  



 

 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан 

отметить в диссертации это обстоятельство.  

9.2. Структура научно-квалификационной работы (диссертации). 

  

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру:  

            титульный лист;  

оглавление;  

текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы.  

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, цели и задачи, научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость работы, методологию и методы 

диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробацию результатов.  

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и 

параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами.  

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  

 

9.3.Критерии оценки представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

  

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», 

«не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

аттестационного испытания.  

Оценка «зачтено» выставляется за доклад по работе, соответствующей 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук:  



 

 

в работе должно содержатся решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны;  

диссертация должна быть написана аспирантом 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;  

основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.  

Аспирант должен в процессе доклада показать полное или в целом 

сформированное знание, полностью сформированное или в целом 

сформированное умение и владение соответствующих компетенций.  

Если научно-квалификационная работе не соответствует полностью 

или частично перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает 

фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или 

его отсутствие), фрагментарное наличие навыка (или его отсутствие) 

соответствующих компетенций, то результаты представления научного 

доклада по выполненной научно-квалификационной работе определяются 

оценкой «не зачтено». 

10. Перечень вопросов первого блока государственного экзамена(1-й 

вопрос, направленный на подтверждение части квалификации 

«Исследователь»). 

 

1.Предмет, задачи и структура педагогической психологии. 

2.Методы исследования в педагогической психологии. 

3.Проблема взаимосвязи обучения и развития. Психологические условия 

развивающего обучения. 

4.Проблема возрастной периодизации психического развития. Модели 

психологической периодизации в отечественной и зарубежной психологии: 

сравнительный анализ. 

5.Общая характеристика кризисных и сензитивных периодов психического 

развития. Кризис 3-х лет, подростковый кризис. 

6.Общая характеристика психического развития ребенка дошкольного 

возраста: виды ведущей деятельности и психологические новообразования. 



 

 

7.Психологическая готовность ребенка к обучению к школе. Критерии и 

методики определения готовности. 

8.Общая характеристика психического развития младшего школьника: 

учебная деятельность и основные новообразования. 

9.Социально-психологическая ситуация развития подростка. Общая 

характеристика основных видов деятельности в подростковом возрасте. 

10.Изменения сознание и самосознания подростка. Чувство взрослости как 

интегральное новообразование возраста. 

11. «Трудные подростки», типология, психологические особенности, 

психолого-педагогические стратегии взаимодействия. 

12.Личностное и профессиональное самоопределение в старшем школьном 

возрасте. 13.Психология профориентационной работы. 

14.Психологические теории обучения и их общепсихологические основания. 

15.Соотношение обучения и развития в теории Л. С. Выготского. Реализация 

идей Л. С. Выготского в педагогической системе Л. В. Занкова. 

16.Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина: учение об ориентировочной основе действия 

(ООД), типология ООД как основа построения моделей обучения. 

17.Идея интериоризации в теории планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий: этапы формирования. Достоинства и 

ограничения подхода. 

18.Теория учебной деятельности: концепция содержательного обобщения В. 

В. Давыдова о типах мышления. Сравнительный анализ утилитарно-

эмпирической и содержательно-рефлексивных форм мышления. 

19.Учебная задача как единица учебной деятельности. Структура учебной 

задачи. 

Теории П. Я. Гальперина и Эльконина-Давыдова как прикладные и 

практические конкретизации культурно-исторической психологии Л. С. 

Выготского: сравнительный анализ. 

20.Основные положения психологии учения и приемы умственных действий 

в работах Н.А. Менчинской, Д. Н. Богоявленского, П. А. Шеварева. 

21.Мотивы учебной деятельности и их формирование на разных этапах 

возрастного развития. 

22.Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

23.Психологический анализ урока. 

24.Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Трудности 

педагогического общения: конфликты, барьеры, защитные формы поведения. 

25.Педагогические способности. Формирование профессиональной 

компетентности учителя. 

26.Психологическая служба в образовании: предмет деятельности и 

принципы организации. 

27.Психологические особенности образовательного процесса в 

полиэтнической среде: проблемы, возможные подходы, результаты. 

28.Этнические проблемы в практике психолого-педагогической работы. 



 

 

29.Дети с особенностями в развитии как психолого-педагогическая проблема. 

Идеи Л. С. Выготского о структуре дефекта и обходных путях развития. 

30.Психологическое консультирование в практике школьного психолога. 

 

 

 

 



 

 

  

 


