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1 Общие положения 

 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению под-

готовки 40.06.01 - Юриспруденция,  утвержденным Министерством образования и науки 

РФ «05» декабря 2014г. (регистрационный № 1538) предусмотрена государственная итого-

вая аттестация выпускников в форме: 

а)государственного экзамена; 

б)научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

В рамках подготовки научно - квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и ОП. 

Цель ГИА.  

Целью ГИА является определение результатов освоения аспирантом основной об-

разовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Задачи ГИА:  

1) оценка степени подготовленности выпускника аспирантуры к основным видам 

профессиональной деятельности;  

2) оценка уровня сформированности у выпускника аспирантуры необходимых 

компетенций, степени владения выпускником знаниями, умениями и навыками, требуе-

мыми для успешной профессиональной деятельности. 

3) оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы и степе-

ни готовности выпускника аспирантуры к ее защите в диссертационном совете соответст-

вующего профиля.  

1.2  Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры: 

Образовательной программой по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция  предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:     

а)научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

б)преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования. 

1.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимой 

для решения следующих профессиональных задач: 

а)способность проведениянаучных исследованийкак в теоретико- и историко-

правовыхобластях, так и в юриспруденции в целом; 

 б) готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

 в) готовность к преподаванию как теоретико- и историко-правовых дисциплин, так 

и юридических дисциплин в целом; 

  

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью ГИА образовательной про-

граммы аспирантуры по направлению 40.06.01 Юриспруденция. Он имеет комплексный 

междисциплинарный характер, учитывает направленность основной образовательной 

программы и служит средством проверки результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы аспирантуры.На государственном экзамене проверяется 

сформированностьу аспиранта следующих компетенций:  
а) универсальными: 



-  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, 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 исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации 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); 
   общепрофессиональными:  

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с со-
блюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5); 

профессиональными: 
- способностью проводить научные исследования сущности, формы, содержания, 

исторических и современных тенденций развития государственно-правовых институтов 
(ПК-1). 

- способностью использовать знания исторических закономерностей развития го-

сударства и права, интеллектуальный потенциал политико-правовых учений для научного 

анализа современной государственно-правовой действительности, правотворческой, пра-

вореализационной и правоохранительной практики (ПК-2); 

- способностью преподавать юридические дисциплины  на высоком теоретическом 

и методическом уровне, применяя знания основ педагогики и психологии высшей школы 

(ПК-3). 

 

2.1 Перечень дисциплин образовательной программы, их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене:  

 

Дисциплина 1  «Основы педагогики и психологии высшего образования». 

 

Раздел1. Общие основы педагогики высшейшколы. 

1.Современное развитие образования в России и за рубежом. Болонскийпроцесс. 

2.Основные концепции развития педагогики высшейшколы. 

3.Объект, предмет и задачи педагогики высшейшколы. 

4.Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса 

ввузе. 

5.Понятие и сущность содержания образования как фундамента базовой культуры 

личности. 

6.Детерминанты содержания образования и принципы егоструктурирования. 



7.Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и егофункции. 

8.Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды учебных про-

грамм. 

9.Принципы построения и структура учебнойпрограммы. 

10.Основные парадигмыобразования. 

11.Перспективы развития содержания  высшего профессиональногообразования. 

12. Закономерности обучения. Классификация закономерностейобучения. 

13. Принципы обучения, их классификация и краткаяхарактеристика. 

14. Характеристика процесса обучения как целостнойсистемы. 

15. Функции обучения и ихединство. 

16. Двусторонний и личностный характеробучения. 

17. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессеобу-

чения. 

18.Контроль и оценка учебных достиженийстудентов. 

19.Педагогическая технология обучения: сущность, специфика ипринципы Техно-

логии традиционногообучения. 

20.Технологии инновационногообучения 

21.Технологии модульногообучения. 

22.Специфика воспитательной работы в вузе. Современные концепции и про-

граммы воспитания. 

23.Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методоввоспитания. 

24.Понятие воспитательной системы вуза, еѐ сущность и предназначение. Компо-

ненты воспитательнойсистемы. 

25.Организационные формы внеаудиторной работы состудентами. 

 

Раздел 2. Основы психологии высшегообразования. 

25.Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления 

предмета психологическойнауки. 

26. Основные направления современной психологическойнауки. 

27.Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Место и роль 

психологии высшегообразования. 

28. Основные отрасли и направления в психологическойнауке. 

29.Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи,  

функции и понятийный аппарат психологии высшегообразования. 

30. Уровни развития психики. Сознание ирефлексивность. 

31.Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процессов 

в структуре психическогоакта. 

32. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Студенты как субъектобразования. 

33.Понятие установки. Роль установки студентов в успешномобразовании. 

34.Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов вобразовании. 

35. Понятие личности в психологии, современнаяинтерпретация  

36. Типологияличности. 

37. Условия развития личности в высшем образовании (А.С.Запесоцкий идр.). 

38. Виды и роль идентификации студентов с образовательной ситуацией в разви-

тии личности. 

39. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе. 

40. Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения инфор-

мации, организации учебной деятельности, проверки результатовобучения. 

41. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения ин-

формации, организации учебной деятельности, проверки результатовобучения. 

42.Представление о взаимосвязи значения и смысла в построении психического-



образа. 

43. Виды взаимоотношения значения и смысла в структуре понимания 

(В.П.Зинченко). 

44.Понятие взаимодействия, коммуникации в высшемобразовании. 

45. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и 

стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессеобучения. 

46. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 

взаимодействие. 

47.Роль доверия в ситуации взаимодействия в педагогическом процессе и пути его 

реализации. 

48. Конфликт и способы его разрешения в образовательномпроцессе. 

 
Дисциплина 2  «Методология научных исследований и организация научной 

деятельности». 
49. Организация научного труда и принципы построения диссертации. Организа-

ционные формы науки.  

50. Методологические основы научного познания. Научные методы исследования. 

Правила выбора методов в зависимости от целей и задач исследования.  

51. Методология, метод, методика. Методология база научного исследования.  

52. Организация научного труда и принципы построения диссертации. Закономер-

ность инновационного цикла: фундаментальные и прикладные исследования, использова-

ние ЭВМ.  

53. Организация научного труда и принципы построения диссертации. Диссертация 

как научно-квалификационное исследование. Кандидатская диссертация: принципы по-

строения, требования. Автореферат диссертации.  

54. Организация научного труда и принципы построения диссертации. Интеграция 

аспиранта в научно-образовательную деятельность вуза. 

55. Нормативно-правовое обеспечение подготовки кадров высшей квалификации. 

Требования, предъявляемые к подготовке кадров аспирантуре, согласно основным поло-

жениям федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

56. Нормативно-правовое обеспечение подготовки кадров высшей квалификации. 

Совокупность базовых требований, представленных в нормативной документации, и ин-

формационно-аналитическое сопровождение системы аттестации научных кадров ВАК 

РФ.  

57. Показатели результативности научной деятельности. Основные показатели ре-

зультативности. Наукометрические показатели ученого и вуза. Индекс Хирша. 

58. Показатели результативности научной деятельности. Основные показатели ре-

зультативности. Информационно-аналитические системы цитирования РИНЦ, SCOPUS, 

WebofScience и др.  

59.Показатели результативности научной деятельности. Проверка научных текстов 

на наличие заимствований в системе «Антиплагиат».  

60. Презентация и публикация результатов научных исследований. Перечень рос-

сийских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и канди-

дата наук (перечень ВАК).  

61. Презентация и публикация результатов научных исследований. Договоры с из-

дательствами: передача авторского права, базовые права и обязанности сторон. Эксперт-

ное заключение на научную статью. Публикация статей и материалов в зарубежных изда-

ниях: требования экспортного контроля РФ.  

62. Презентация и публикация результатов научных исследований. Оформление 

заявок на объекты интеллектуальной собственности: требования, формы документов (фе-

деральный фонд непубликуемых источников научно-технической информации). 



63. Презентация и публикация результатов научных исследований. Регистрация 

НИР: информационный ресурс ФГАНУ ЦИТИС.  

64. Соискание финансовой поддержки научных исследований в форме грантов и 

участия в научных программах. 

65. Оформление текстовой части. Отчет о научно-исследовательской работе. Спра-

вочный аппарат научной работы. Требования, предъявляемые ВАК. Требования, предъяв-

ляемые ГОСТ. 

 
Дисциплина 3 «Методология и методика научных исследований в сфере 

юриспруденции». 
66. Юридическая наука и науковедение о структуре научного знания. 

67. Категории, научные идеи, теории в юриспруденции.  

68. Факторы развития юридической науки.  

69. Специфика приращения юридического научного знания.  

70. Юридическое познание и его специфика.  

71. Преемственность в развитии юридической науки.  

72. Значение методологических проблем структурирования и развития юридиче-

ского научного знания для отраслевых правовых исследований.  

73. Методология юриспруденции как самостоятельная область юридического по-

знания.  

74. Развитие методологии юридической науки: основные этапы.  

75. Классический этап развития юридической науки. 

76. Неклассический этап развития юридической науки.  

77. Постнеклассический этап развития юридической науки.  

78.Основные элементы научного познания. 

79. Общие, частно-научные и специфические методы юридической науки. 

80.Взаимосвязь и взаимозависимость общетеоретических и отраслевых исследова-

ний проблем методологии юридической науки.  

81. Методика формально-догматического юридического исследования. 

82. Методика конкретно-социологического юридического исследования. 

83. Методика сравнительно-правового исследования. 

84. Методологические подходы в теории права и государства и отраслевых юриди-

ческих науках: общее и особенное. 

 
Дисциплина 4 «Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве». 
 

Раздел 1. Теория государства и права. 

85.Методология теории государства и права. 

86. Теории происхождения государства и права.  

87. Понятие и признаки государства, их характеристика. 

88. Сущность государства: понятие, основные подходы в юриспруденции. 

89.Понятие, признаки и структура  государственной власти, методы ее  осуществ-

ления. 

90.Принципы организации и механизм реализации государственной власти. Теория 

разделения властей. 

91.Типология государства: понятие, основные подходы, их достоинства и недос-

татки. 

92.Понятие,  признаки, и классификация функций государства.  

93.Понятие, признаки, принципы и виды государственных органов. 

94.Форма государственного правления, ее исторические и современные разновид-

ности: понятие и характеристика. 

95.Форма государственного устройства: понятие, признаки, виды. 



96.Понятие формы государства и его основные элементы. 

97.Государственно-правовой режим:  понятие, виды, их характеристика. 

98.Понятие и признаки права. 

99.Сущность права: понятие, основные подходы, их характеристика. 

100.Принципы права: понятие,  виды, характеристика. 

101.Функции права: понятие, виды, их характеристика. 

102.Понятие и виды форм (источников) права, их характеристика. 

103. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу 

лиц: понятие, общее правило, особенности. 

104. Понятие, признаки и виды норм права, их характеристика.Структура нормы 

права.  

105. Предмет и метод правового регулирования: понятие, виды  

106. Понятие, функции, факторы и принципы правотворчества. 

107. Виды  правотворчества, их понятие, особенности и характеристика. 

108. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, задачи, особенности, 

виды. 

109. Понятие, признаки, структура и виды правоотношений. 

Раздел 2 .  История государства и права России  

110.Образование Древнерусского государства (процесс образования, «норманская» 

теория, форма правления и форма государственного устройства Киевской Руси в  IX-XII в. 

в.). 

111. Общественный строй Древнерусского государства. 

112. Система органов государственной власти Киевской Руси. 

113.Правовая система Киевской Руси (источники права, гражданское, уголовное, 

процессуальное право). 

114. Общественный строй Московского централизованного государства (XIV-

середина XVI в.). 

115. Система органов государственной власти и управления Московского центра-

лизованного государства. 

116. Правовая система Московского централизованного государства (источники 

права, гражданское, уголовное, процессуальное право). 

117. Общественный строй России в период сословно-представительной монархии. 

Причины и этапы процесса закрепощения крестьян в этот период. 

118. Система органов государственной власти России  в период сословно-

представительной монархии. 

119. Правовая система России в период сословно-представительной монархии (ис-

точники права, гражданское, уголовное, процессуальное право). 

120. Абсолютизм в  России (понятие, причины становления, этапы, отличие от 

«восточной деспотии», особенности формирования в России и странах Европы). 

121. Система органов государственной власти и управления России в XVIII. 

122. Характеристика гражданского права России в XVIII в. (источники права, право 

собственности, обязательственное право, наследственное право). 

123. Характеристика  уголовного права России в XVIII в. (источники права, поня-

тие преступления, формы вины, обстоятельства смягчающие и отягощающие уголовную 

ответственность, виды преступлений, виды и цели наказаний). 

124. Характеристика процессуального права России в XVIII в. (источники права, 

структура судебных органов, стадии процесса, виды доказательств). 

125. Система органов власти и управления России в первой половине XIX в. 

126. Правовая система России  в первой половине XIX в. (кодификация права, ис-

точники права, особенности гражданского, уголовного и процессуального права).  



127. Судебная реформа 1864 г. (подготовка реформы, основные правовые акты ре-

формы, характеристика структуры, полномочий «местных» судов и особенностей судеб-

ного процесса в них) 

128. Судебная реформа 1864 г. ( характеристика структуры и полномочий «общих» 

судов и особенностей судебного процесса в них). 

129. Общественный, государственный строй и право России в период 1905-1914 гг. 

130. Общественный, государственный строй и право России в годы I мировой вой-

ны. 

131. Создание системы советских органов государственной власти и основ совет-

ского права  в1917-1920 гг.(характеристика структуры и полномочий новых высших, цен-

тральных и местных органов советской власти; характеристика первых важнейших декре-

тов и деклараций советской власти; характеристика содержания главных правовых актов в 

семейном, гражданском, уголовном праве). 

132. Конституция РСФСР 1918 г. (история создания, основное содержание по  раз-

делам). 

133. Развитие советского права в 20-е годы (общеправовая характеристика НЭПа, 

особенности гражданского, семейного и трудового права). 

134. Развитие советского права в 20-е годы (характеристика уголовного, уголовно-

процессуального и исправительно-трудового права). 

135. Образование СССР (причины и предпосылки, проекты объединения, характе-

ристика Декларации и Договора об образовании СССР). 

136. Развитие советского права в 30 е годы (характеристика гражданского, трудо-

вого и семейного права). 

137. Развитие советского права в 30-е годы (характеристика уголовного и уголов-

но-процессуального права). 

138. Советское право в годы Великой Отечественной войны (гражданское, семей-

ное, трудовое, уголовное и уголовно-процессуальное право). 

139. Развитие советского права в 50-е-70 е годы (гражданское, уголовное, уголов-

но-процессуальное право). 

140. Конституция СССР 1977 г. (история создания, основное содержание по разде-

лам и главам). 

141. Конституция РФ 1993 г. (история создания, основное содержание по разделам 

и главам). 

142. Основные тенденции развития российского права в 90- годы XX.в. 

 

  Раздел 3.  История государства и права зарубежных стран 

143. Особенности возникновения государств-полисов. Общая характеристика госу-

дарства в странах античного мира. 

144. Государство в Древнем Риме. Периодизация истории римского государства.  

Характеристика государственного устройства римской республики. 

145. Общая характеристика  древнеримского права. 

146.Характристика средневекового государства во Франции. 

147.Особенности права средневековой Франции. 

148. Характеристика средневекового государства в Англии. 

149.Особенности права средневековой Англии. 

150. Средневековое государство в Германии. 

151.Особенности права средневековой Германии.   

152. Англия в Новое время. Становление конституционной монархии и еѐ особен-

ности (XVIII-XIX вв.). 

153. Франция в Новое время: революция конца XVIII в., ее основные этапы. Пер-

вый этап революции – конституционная монархия. Декларация прав человека и гражда-

нина 1789 г. Конституция 1791 г. 



154. Термидорианский переворот и конституция 1795 г. во Франции.  Государст-

венный переворот Бонапарта и конституция 1799 г. Первая империя и конституция 1804г. 

155. Гражданский кодекс Наполеона (1804 г.): его источники и система, статус фи-

зических лиц, институт собственности и его защита, обязательственное право. Регулиро-

вание брачно-семейных отношений. Наследственное право. 

156. Уголовный кодекс Наполеона (1810 г.): источники и система,  основные виды 

преступных деяний  и наказаний по УК. 

157. Германия в Новое время. Образование Германской империи. Конституция 

1971 г. 

158.Особенности права Германии в Новое время. Гражданский кодекс 1896 г. 

159.Образование США. Конституция 1787 г.,  ее основные принципы. Государст-

венный строй США по Конституции. «Билль о правах». 

160. Основные тенденции развития права в ХХ в. 

 

Раздел 4. История учений о праве и государстве. 

161.Предмет истории политических и правовых учений. 

162.Классификация политических и правовых учений. 

162.Политико-правовые учения Древней Греции. 

164.Политико-правовые учения Древнего Рима. 

165.Фома Аквинский о государстве и праве. 

166.Политическая теория Макиавелли. 

167.Боден о государстве и праве. 

168.Учение о государстве и праве Мора и Компанеллы. 

169.Гроций о государстве и праве. 

170.Гоббс о государстве и праве. 

171.Политико-правовая теория Спинозы. 

172.Локк о государстве и праве. 

173.Монтескье о государстве и праве. 

174.Политико-правовое учение Руссо. 

175.Историческая школа права. 

176.Констан и Бентам о государстве и праве. 

177. Учение Канта о праве и государстве. 

178.Гегель о государстве и праве. 

179.Конт  о государстве и праве. 

180.Политико-правовые взгляды Маркса и Энгельс. 

181.Теория юридического позитивизма. 

182.Социологическая теория права (Иеринг, Гумплович, Еллинек). 

183Психологическая теория права Петражицкого. 

184.Школа ―Свободного права‖ Эрлиха. 

185.Социологическое правоведение (Дюги, Ориу, Паунд). 

 
 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хоро-
шо","удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовле-
творительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного испы-
тания. 

Критерии оценки. При определении оценки необходимо учитывать следующие 

критерии: 1)  Сумма знаний, которыми обладает аспирант (системность знаний, полнота, 

прочность, глубина; 2) Понимание сущности государственно-правовых явлений и процес-

сов, и их взаимосвязи; 3) Умение видеть основные проблемы (теоретические и практиче-

ские), причины их возникновения и пути решения.  



Оценка «отлично» выставляется, если аспирант развернуто, исчерпывающе, логи-

чески и аргументировано излагает материал вопроса.Аспирант не затрудняется с ответом 

на уточняющие и дополнительные вопросы. Ответ показывает глубокое знание теоретиче-

ских основ и практики по вопросам экзаменационного билета.Аспирант демонстрирует 

сформированность умений и навыков преподавательской, научно-исследовательской дея-

тельности.При ответе соблюдаются нормы литературной речи, используются научные 

термины. Оценка «отлично» выставляется при полных ответах на все основные и допол-

нительные вопросы билета. 

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант демонстрирует знание базовых по-

ложений в соответствующей области педагогики, права и организации исследовательской 

деятельности без использования дополнительного материала; проявляет логичность и до-

казательность изложения материала, но допускает отдельные неточности при использова-

нии ключевых понятий; демонстрирует сформированность умений и навыков преподава-

тельской, научно-исследовательской деятельности. Аспирант не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы, но допускает отдельные неточности при ответах. 

Ответ показывает общее знание теоретических основ и практики по вопросам экзаменаци-

онного билета.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант поверхностно раскры-

вает основные теоретические положения в соответствующей области педагогики, права и 

организации исследовательской деятельности. В усвоении программного материала име-

ются существенные пробелы, излагаемый материал не систематизирован; нечетко про-

слеживается сформированность умений и навыков научно- исследовательской, препода-

вательской деятельности, выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и 

речевые ошибки.Ответ на вопросы билета в целом логически выстроен, но встречается 

нарушение последовательности в изложении материала. Отвечающий допускает неточно-

сти при ответе на уточняющие вопросы, затрудняется с ответом на дополнительные во-

просы.  Ответ свидетельствует о некоторых пробелах в знании теоретических основ и 

практики по вопросам экзаменационного билета. При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант допускает фактиче-

ские ошибки и неточности в соответствующей области педагогики, права и организации 

исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной терминологии, 

нарушена логика и последовательность изложения материала. Аспирант не демонстрирует 

сформированность умений и навыков научно-исследовательской, преподавательской дея-

тельности, не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может 

сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена 

Дата и время проведения государственного экзамена устанавливаются согласован-

ным с председателями государственными экзаменационными комиссиям (далее – ГЭК) 

распорядительным актом университета, который доводится до заинтересованных лиц не 

позднее чем за 30 дней до начала приема государственного экзамена. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Расписание предэкзаме-

национных консультаций утверждается распоряжением проректора по научной работе 

Государственный экзамен носит комплексный характер. Он включает в себя про-

верку теоретических и методических знаний аспирантов и практических умений осущест-

влять педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего образова-

ния по дисциплинам юридического профиля, а также научно-исследовательскую деятель-

ность. 



Экзамен проводится в устной форме, по билетам, составленным в полном соответ-

ствии с программой ГИА. Экзаменационный билет включает в себя четыре теоретических 

вопроса по дисциплинам, формирующим компетенции преподавательской и научно-

исследовательской деятельности, научно-профессиональной деятельности. 

Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнительные 

вопросы в соответствии с утвержденной программой. Присутствие посторонних лиц на 

государственных экзаменах допускается только с разрешения ректора Университета.  

При  проведении государственного экзамена на каждого выпускника  секретарем 

комиссии заполняется протокол, в который вносятся  вопросы билета,  и дополнительные 

вопросы членов комиссии.  Протокол приема экзамена подписывается всеми присутст-

вующими на экзамене членами государственной экзаменационной комиссии. 

Университет использует необходимые для организации образовательной деятель-

ности технические средства при проведении государственной итоговой аттестацииобу-

чающихся. Во время проведения государственной итоговой аттестации обучающимся за-

прещается использовать учебную и научную литературу, справочные материалы, пользо-

ваться техническими средствами, включая компьютеры и др. 

Результаты ГАИ, объявляются аспиранту в день его проведения после оформле-

ния протокола заседания комиссии. 

Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена оценку «не-

удовлетворительно», не допускается к представлению научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

3 Требования к научному докладу 
 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: научный доклад об основных ре-
зультатах подготовленной научной квалификационной работы (диссертации) (НКР).  

Научный доклад является формой представления основных результатов выполнен-
ной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) по утвержденной теме. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) – самостоятельное и логически 
завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены науч-
но обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
юридической науки и/или практики, в котором изложены научно обоснованные решения и 
разработки конкретной проблемы, отличающиеся теоретической и практической значимо-
стью в соответствующей отрасли юридических знаний. Подготовка научно-
квалификационной работы является обязательной составной частью образовательной про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научный доклад входит в ГИА по образовательной программе аспирантуры как ее 
обязательная часть. Представление научного доклада об основных результатах подготов-
ленной НКР (далее – научный доклад) является обязательным и заключительным этапом 
ГИА. 

При представлении научного доклада проверяется сформированностьу аспиранта 

следующих компетенций: 

а) универсальных 

-  способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 



-готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

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

б)общепрофессиональных 
- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юрис-

пруденции (ОПК-1); 
- владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том чис-

ле с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблю-
дением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического кол-
лектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

в) профессиональных 
- способность проводить научные исследования сущности, формы, содержания, ис-

торических и современных тенденций развития государственно-правовых институтов 
(ПК-1). 

Научный доклад–  устное выступление, соответствующее принятому регламенту, 
отражающее основные результаты и достижения подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 
3.2. Структура научного докладаи требования к его содержанию. 
В научном докладе, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения 

о практическом использовании полученных автором научных результатов, а имеющем 

теоретический характер - рекомендации по использованию научных выводов. Предло-

женные решения должны быть автором аргументированы и оценены по сравнению с дру-

гими известными решениями.  Содержание работы должно быть связано с решением за-

дач того вида деятельности, к которому готовится обучающийся в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Научный доклад содержит основные результаты подготовленной НКР, которая  

должна соответствовать паспорту  научной специальности и иным критериям, установ-

ленным для НКР на соискание ученой степени кандидата наук. Содержание научного док-

лада должно отражать исходные предпосылки научного исследования, его ход и получен-

ные результаты. 

Структура научного доклада должна отражать логику диссертационного исследо-

вания и обеспечивать единство и взаимосвязь элементов его содержания. 

Обязательными структурными элементами научного доклада являются: титульный 

лист; общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации); основное 

содержание; заключение; список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

Общая характеристика работы (диссертации) включает в себя основные структур-

ные элементы:актуальность  темы исследования;степень ее разработанности;цели и зада-

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

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

зультатов;список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

Основное содержание представляет собой перечень глав (разделов) с краткой ха-

рактеристикой их содержания. Названия глав (разделов) должны быть краткими и точно 

отражать их основное содержание. Текст научного доклада тезисно раскрывает последова-

тельное решение задач и выводы, к которым автор пришел в результате проведенных ис-

следований. 

В заключении научного доклада  излагаются итоги НКР, формулируются конкрет-

ные выводы по результатам исследования в соответствии с поставленными целью и зада-

чами, даются рекомендации  и определяются перспективы дальнейшей разработки темы. 

Библиографический список работ, опубликованных автором по теме диссертации, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05-2008. 



Рекомендуемый объем научного доклада составляет 1 печатный лист (16 страниц).  

 
3.3 Порядок утверждения тем научно- квалификационных работ. 
Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и ус-

ловий решения профессиональных задач, указанных в ФГОС ВО.  

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим: тема должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и технологии; учитывать степень ее разработанности и освещенности в литерату-

ре;выбор должен основываться на проведенной научно-исследовательской работе в про-

цессе обучения в аспирантуре. 

Рассмотрение согласованной с научным руководителем темы НКР аспиранта осу-

ществляется на заседании выпускающей кафедры. Выбранные темы НКР утверждаются 

приказом ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение. 

Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему НКР при условии 

обоснования ее актуальности и целесообразности.  

Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта по согласованию с науч-

ным руководителем с указанием причины не позднее, чем за три  месяца  до представле-

ния НКР к защите. Изменение или корректировка  темы НКР утверждается приказом рек-

тора. 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК научного доклада. 
Представление доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) является заключительным этапом проведения государственной ито-
говой аттестации.  

Текст научного доклада представляется на выпускающую кафедру в печатном виде 

в одном экземпляре для ознакомления всех желающих, а также в электронном виде не ме-

нее чем за месяц до представления научного доклада об основных результатах  подготов-

ленной НКР. 

Тексты НКР и научного доклада подлежат проверке на объем заимствований.  По-

рядок размещения НКР  и научных докладов в электронно-библиотечной системе универ-

ситета, проверки на объем заимствований, в том числе содержательного, выявления не-

правомочных заимствований устанавливается локальными нормативными  актами уни-

верситета.  

Для определения  качества проведенного научного исследования и репрезентатив-

ности полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а 

также научной ценности НКР, она подлежит обязательному рецензированию. С работой 

должны ознакомиться два рецензента и предоставить свои рецензии. 

Рецензенты НКР должны иметь ученую степень по направлению подготовки обу-

чающегося. Рецензентов назначает заведующий выпускающей кафедры по представлению 

научного руководителя.  

Полный текст НКР в печатном виде должен быть представлен рецензентам не 

позднее, чем за один месяц до прохождения ГИА.Рецензенты обязаны внимательно озна-

комиться с НКР и сделать заключение об оценке научно-квалификационной работы.  В 

рецензии оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достовер-

ность, новизна и практическая значимость. В заключительной части  рецензии высказыва-

ется мнение рецензента о возможности/невозможности присуждения квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель - исследователь», а также предлагается оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Рецензенты представляют рецензию на НКР заведующему выпускающей кафедры 

и обучающемуся в срок не позднее, чем за 10 дней до представления научного доклада.В 

случае отрицательного отзыва рецензента научный доклад  может быть представлен к за-

щите только в присутствии рецензента, представившего отрицательный отзыв. 



Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) обучающегося на основа-

нии экспертизы содержания научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и оценки умения обучающегося представлять и 

защищать ее основные положения. 

Представление научного доклада по результатам подготовленной НКР проводится 

публично на заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава при обязательном 

присутствии председателя комиссии. 

В ГЭК предоставляются:научный доклад в виде рукописи;отзыв научного руково-

дителя; рецензия;выписка из протокола заседания выпускающей кафедры о допуске к за-

щите научного доклада;справка о проверке текста на предмет заимствования. 

Представление доклада по результатам НКР проводится публично на заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

 

3.5 Порядок защиты научного доклада. 

Представление и защита доклада проводятся в следующем порядке:выступление 

аспиранта с научным докладом  (временный регламент 15-20 мин);выступление научного 

руководителя с краткой характеристикой аспиранта;выступление рецензентов;ответ аспи-

ранта на замечания;вопросы, задаваемые членами ГЭК по теме работы и ответы на них; 

свободная дискуссия;заключительное слово аспиранта;обсуждение научного доклада чле-

нами ГЭК;объявление решения ГЭК о соответствии НКР квалификационным требованиям 

и рекомендация диссертации к защите. 

Решение о  соответствии научного доклада квалификационным требованиям при-

нимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих на заседании. При  

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом. В протоколе заседания 

ГЭК по приему ГИА отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характе-

ристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе ГИА уровне подготов-

ленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных не-

достатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседания комиссии подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада: «отлично» 

(НКР полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к защи-

те), «хорошо» (НКР рекомендуется к защите с учетом высказанных замечаний без повтор-

ного заслушивания научного доклада), «удовлетворительно» (НКР рекомендуется к суще-

ственной доработке и повторному представлению научного доклада), «неудовлетвори-

тельно» (НКР не соответствует квалификационным требованиям). Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение ГИА. 

Решение ГЭК объявляется обучающегося в тот же день после оформления прото-

кола заседания ГЭК.  

Если по результатам защиты научного доклада ГЭК дает оценку не ниже «хорошо» 

выпускающая кафедра оформляет заключение о рекомендации научно-квалификационной 

работы (диссертации) к защите на соискание ученой степени кандидата наук в соответст-

вии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. В случае получения обучающим-

ся оценки «удовлетворительно»  НКР после доработки проходит обсуждение на выпус-

кающей кафедре, после чего обучающийся может  получить заключение о рекомендации к 

защите. 

Успешное прохождение ГИА  является основанием для присужденияаспиранту 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдачи диплома (с при-

ложением) государственного образца об окончании аспирантуры. 

 



3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты научного доклада об ос-

новных результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

Доклад по результатам НКР оценивается в соответствии с критериями, установлен-

ными для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:актуальность;глубина 

и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, качество анализа научных 

источников и практического опыта;личное участие соискателя ученой степени в получе-

нии результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов прове-

денных исследований, их новизна и практическая значимость. 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант в ходе представления научного 

доклада продемонстрировал всесторонние знания исследуемой им научной проблемы, 

свободное владение научным материалом, умение вести научную дискуссию, способность 

к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию но-

вых идей и научных знаний.  У аспиранта сформировалась способность проектировать и 

осуществлять научные исследования. Аспирант владеет методологией научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции, культурой научного исследо-

вания.  Представленные отдельные результаты диссертации обладают научной новизной, 

оригинальностью, теоретической и практической значимостью.  Содержание, наглядность 

и качество презентации научного доклада имеют высокий уровень 

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант в ходе представления научного 

доклада продемонстрировал прочные знания исследуемой им научной проблемы, доста-

точно свободное владение научным материалом, умение вести научную дискуссию, спо-

собность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей и научных знаний.  Аспирант в достаточной степени владеет методоло-

гией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции, культурой науч-

ного исследования.Представленные аспирантом отдельные результаты диссертации обла-

дают научной новизной, оригинальностью, теоретической и практической значимостью, 

но некоторые из них недостаточно аргументированы. Содержание, наглядность и качество 

презентации научного доклада имеют достаточно высокий уровень 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант в ходе представления 

научного доклада продемонстрировалдостаточные знания исследуемой им научной про-

блемы, владение научным материалом, способность к критическому анализу и оценке со-

временных научных достижений. У аспиранта существуют определенные сложности с 

умением вести научную дискуссию, в аргументации выносимых для обсуждения научных 

результатов. Надлежащим образом не проявляется способность к генерированию новых 

идей и научных знаний.Представленные аспирантом отдельные результаты диссертации 

обладают научной новизной, оригинальностью, теоретической и практической значимо-

стью, но некоторые из них недостаточно аргументированы.Содержание, наглядность и 

качество презентации научного доклада имеют удовлетворительный уровень 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант в ходе представле-

ния научного доклада продемонстрировалнеглубокие знания в области исследуемой им 

научной проблемы. У аспиранта существуют сложности в умении вести научную дискус-

сию, в аргументации выносимых для обсуждения научных результатов, в способности к 

критическому анализу и оценке современных  научных достижений. Способность к ге-

нерированию новых идей  и научных знаний не сформирована.  Степень научной новиз-

ны, оригинальности, теоретической и практической значимости представленных аспи-

рантом отдельных результатов диссертации невысока или сомнительна.  Содержание, на-

глядность и качество презентации научного доклада, имеют неудовлетворительный уро-

вень 

При успешной защите НКР и положительном результате сдачи государственного 

экзамена, решением государственной комиссии аспиранту присуждается квалификация 



«Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается диплом (с приложением) го-

сударственного образца об окончании аспирантуры. 

 

4. Учебно-методические материалы по ГИА 

 

а)  основная литература 

1.Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон.текстовые данные. — М. 

:Либроком, 2010. — 280c. —978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

2. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ре-

сурс]: учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

3. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. 

Казаков. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и нота-

риата, 2015. — 362 c. — 978-5-93858-086-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

4. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. 

Рассолов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 575 c. — 978-

5-238-02417-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.html 

5. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон.текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-

5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

 

б)  дополнительная литература 

1. Мирзоев Г.Б. О юридической науке и научных исследованиях проблем адвокату-

ры и адвокатской деятельности [Электронный ресурс] : научно-методическое пособие / Г.Б. 

Мирзоев, А.Д. Бойков, А.А. Власов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2012. — 120 c. — 978-5-93858-074-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13429.html 

 2. Садовская Е.А. Профессиональная компетентность будущих преподавателей-

исследователей университета [Электронный ресурс] : методические указания к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Педагогика высшей школы» / Е.А. Садовская. — Элек-

трон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2004. — 55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21766.html,  

3.Косолапова Л.А. Методика преподавания педагогики в высшей школе [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Косолапова. — Электрон.текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 144 

c. — 978-5-85218-857-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70639.html» 

4.Каткова Е.Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы. Часть 

1. Психология коммуникативной презентации и самопрезентации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Н. Каткова. — Электрон.текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2010. — 250 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22299.html 

5.Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.П. Малахов, И.А. Горшенѐва, А.А. Иванов. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 159 c. — 978-5-238-01517-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15474.html 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/69989.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/21003.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/13429.html
http://www.iprbookshop.ru/21766.html
http://www.iprbookshop.ru/70639.html
http://www.iprbookshop.ru/22299.html
http://www.iprbookshop.ru/15474.html


6. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский институт коммерции и права, 2015. — 176 c. — 978-5-89057-230-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html 
7. Малахов В.П. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 471 c. — 978-5-238-01729-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15373.html 

8. Бильчак В.С. Программирование развития научной деятельности [Электронный 

ресурс]: инструменты, методы, модели. Монография/ Бильчак В.С., Носачевская Е.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2011.— 315 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23818 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

10. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В. – Электрон.текстовые дан-

ные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. – 216 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/22586 .— ЭБС «IPRbooks» 

11. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 

978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

 

в) перечень программного обеспечения и Интернет-ресурсов: 

 

Программное обеспечение 

№ п/п Перечень программного обеспе-

чения (обеспеченного лицензи-

ей) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MSWin-

dows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(3 years) договору – Сублицензионный дого-

вор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 

года 

№п/п Перечень программного обеспе-

чения (свободно распространяе-

мого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии) 

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

            Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная сис-

тема IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-

мационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требо-

ваниям стандартов высшей школы, СПО, дополни-

тельного и дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме соответствует требова-

ниям законодательства РФ в сфере образования.  

http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/15373.html
http://www.iprbookshop.ru/23818
http://www.iprbookshop.ru/22586
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 

 

 

 

 

 

 

3. 

ЭБС ЮРАЙТ       

https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

 

База данных международных 

индексов научного цитирова-

ния Scopus. 

https://www.scopus.com/home.uri 

 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессиональ-

ного образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых ФГОСов. 

 

Scopus – крупнейшая единая база аннотаций и ци-

тируемости рецензируемой научной литературы со 

встроенными инструментами мониторинга, анализа 

и визуализации научно-исследовательских данных. 

База данных Scopus обеспечивает наиболее полный 

обзор мировой научной информации, позволяя по-

лучить доступ к ключевым мировым исследованиям 

и тенденциям в интересующих вас предметных об-

ластях. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com/home.uri

