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1. Общие положения 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки 

прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 

аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по программе Техносферная 

безопасность включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы в виде устной защиты доклада. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 

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

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, 

установленный Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

− проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

− определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

− установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

− проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в 

соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной 

деятельности; 

− проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

− обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение 

эффективности использования научно-технических достижений, реформирование 

научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

− обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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3. Программа государственного экзамена. 

3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме.  

3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  

а) Универсальные компетенции 

− 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, в том числе 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией в официально-деловой, учебно-

профессиональной, научной, социокультурной, повседневно-бытовой сферах 

иноязычного общения (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 компетенции 

− владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

и по проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

мониторинга и контроля среды обитания человека (ОПК-1); 

− владение культурой научного исследования человекоразмерных систем на основе 

использования принципов синергетики и трансдисциплинарных технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий и геоинформационных систем (ОПК-2); 
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− способность к разработке методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения 

безопасности с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

− готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

обеспечения экологической и промышленной безопасности, безопасности труда, 

защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования рисков и 

новых технологий мониторинга техногенных опасностей (ОПК-4); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

в) Профессиональные компетенции 

− способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1); 

− способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

− способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

− способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4). 

 

3.3. Объем государственного  экзамена: Вопросы по ГИА содержатся в 25 билетах. 

Каждый билет содержит 4 вопроса: 2 вопроса в части Педагогики высшей школы и 2 

вопроса в части Дисциплин специализации. 

 
3.4. Содержание государственного экзамена: 

Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, 

учитывает направленность основной образовательной программы и служит в качестве 

средства проверки знаний аспиранта в педагогической и научно-предметной областях. 
 

в части Педагогика высшей школы 

1. Общая характеристика основных теоретико-методологических аспектов  
педагогики  высшей школы. 

2. Современное развитие образования в России и за рубежом. 
3. Фундаментализация образования в высшей школе. 
4. Объект и предмет изучения  педагогики и психологии высшей школы. 
5. Краткая характеристика современного состояния высшего образования в 

России. 
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6. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и 
перспективы развития высшей школы. 

7. Информатизация образования в высшей школе. 
8. Общая характеристика основных теоретико-методологических аспектов  

педагогики и психологии высшей школы. 
9. Современное развитие образования в России и за рубежом. 
10. Фундаментализация образования в высшей школе. 
11. Объект и предмет изучения  педагогики и психологии высшей школы. 
12. Краткая характеристика современного состояния высшего образования в 

России. 
13. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и 

перспективы развития высшей школы. 
14.  Болонская декларация и Болонский процесс. 
15. Дидактика высшей школы. Общее понятие о дидактике. 
16. Сущность компетентностного подхода в образовании. 
17. Характеристика структуры педагогической деятельности. 
18. Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя 

высшей школы . 
19. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 
20. Деятельное самосознание как  главная характеристика субъекта образования 

в высшей школе. 
21. Общее понятие о деятельности. 
22. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятельность. 
23. Тенденции  развития инноваций  в высшей школе. 
24. Проблемы  инновационной деятельности преподавателей высшей школы. 
25. Роль и место лекции в вузе. 
26. Семинарские и практические занятия в высшей школе.  
27. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация 

личности обучаемых. 
28. Основы педагогического контроля в высшей школе. 
29. Внедрение достижений науки и распространение передового 

педагогического опыта как   инновационный процесс в высшей школе.  
30. Педагогическое проектирование в высшей школе. 
31. Педагогические технологии и их классификация.   
32. Модульное обучение в контексте модернизационных изменений в 

российской системе высшего профессионального образования. 
33. Понятие и принципы модульного обучения. 
34. Технология проблемного обучения. 
35. Тенденции и идеи развития инновационной  деятельности преподавателей 

высшей школы. 
36. Технология знаково-контекстного обучения. Деловая игра как ведущая 

форма. 
37. Характеристика кейс-метода. 
38. Характеристика метода проектов.   
39. Эвристические технологии обучения. 
40. Технология развивающего обучения. 
41. Технология дистанционного обучения. 
42. Onlain обучение на базе технологии вебинаров.   
43. Теория планомерного формирования умственных действий как пример 

последовательного воплощения деятельностного подхода в обучении. 
44. Психология личности и проблемы воспитания в высшей школе. 
45. Характеристика строения личности.  
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46. Характеристика развития личности. 
47.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 
48. Психодиагностика в высшей школе.   
49. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. 
50. Психологические факторы успешного обучения студентов в вузе. 

 
в части Дисциплин специализации 

51. Основы взаимодействия в системе «человек – среда обитания». Воздействие 
на человека потоков жизненного пространства.  

52. Опасности и их источники. Классификация опасностей. Безопасность, 
системы безопасности. Источники опасностей в техносфере.   

53. Современное состояние селитебных зон техносферы  России. Мониторинг 
среды обитания. Безопасность жизнедеятельности в собственном жилище.  

54. ЧС. Основные понятия, термины и определения. Классификация ЧС:  по 
природе возникновения; по масштабам распространения; по ведомственной 
принадлежности; по темпу развития. 

55. ЧС природного характера: геологические и геофизические ЧС; 
метеорологические ЧС; топологические ЧС; природные пожары; биологические ЧС; 
космические ЧС.  

56. ЧС техногенного характера: аварии на ХОО;  аварии на РОО;  аварии на  
пожаро- и взрывоопасных объектах; аварии на гидротехнически опасных объектах; аварии 
на транспорте (транспорт и его опасности); аварии на коммунально-энергетических сетях; 
гидродинамические аварии. 

57. ЧС экологического характера:  изменения состояния суши; изменение 
свойств воздушной среды; изменение состояние гидросферы; изменение состояния 
биосферы. 

58. Экологическая безопасность: основные понятия экологической 
безопасности, термины и определения. Экологические аспекты БЖД. Окружающий мир. 
Международные экологические организации. 

59. ЧС социального характера. Общественная опасность экстремизма и 
терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. Организация 
антитеррористических   мероприятий по обеспечению безопасности.  

60. Экстремальные ситуации и  безопасность человека (понятие об 
экстремальной ситуации). Безопасность человека  в экстремальных ситуациях городских 
условий.  Действия педагогического  персонала и учащихся по снижению риска и 
смягчению последствий террористических актов.  

61. Основные понятия, термины, определения, цели и задачи исследований в 
области безопасности.  

62. Проведите анализ опасных природных явлений. 
63. Виды экспертных оценок и порядок их проведения.  
64. Как оформляются результаты экспертной оценки? 
65. Составление акта соответствия, проводимых на производстве 

технологических операций.  
66. В чем заключается информационное и методическое обеспечение 

экспертной оценки? 
67. В чем особенности опытов по оценке воздействия природных факторов на 

производство? 
68. Охарактеризуйте виды АСДНР – предупредительные, спасательные, 

ликвидационные и аварийно-восстановительные работы. 
69. Комиссии по ЧС, их назначение, задачи, структура и порядок работы. 
70. Для чего рекомендуются статистические методы оценки и прогноза 

экономического ущерба на производстве? 
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71. Расскажите об упредительных и профилактических мероприятиях, их 
планировании и практической реализации. 

72. Раскройте сущность оценки экономического ущерба на основе концепции 
уязвимости. 

73. Раскройте особенности статистического метода прогнозирования 
экономического ущерба. 

74. Рассчитайте вероятность возникновения ЧС природного характера для 
конкретного предприятия. 

75. Расскажите о рисках возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. 

76. Расскажите о РСЧС, основные принципы ее построения, роль, задачи и 
структура. 

77. Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 
78. Оценка и прогнозирование химической обстановки. 
79. Прогнозирование техногенных чрезвычайных ситуаций. 
80. Экономические механизмы на определенных уровнях безопасности. 
81. Экономическая ответственность. 
82. Правовые и организационные аспекты обеспечения безопасности в ЧС. 
83. Экспертиза проекта на размещение потенциально опасных объектах 

экономики. 
84. Что понимается под системным (катастрофическим) риском? 
85. Почему в реальных условиях существования человека риск никогда не равен 

нулю? 
86. Чем различаются концепция  «нулевого риска»  и концепция «приемлемого 

риска». В какой из них заложен принцип «предвидеть и предупредить»?  
87. Раскройте содержание понятий «прямой социальный ущерб» и «косвенный 

социальный ущерб». 
88. Сформулируйте концепцию обеспечения безопасности от воздействия 

рисков в современных условиях. 
89. Дайте объяснение термину «экологический риск предпринимательской 

деятельности». 
90. Опишите цели и содержание основных этапов риск-анализа при изучении 

эколого-экономических рисков. 
91.  Назовите основные задачи сопровождения Договора страхования. 
92. Каким путем формируются страховые фонды страховых компаний? 
93. Какие организации относятся к третьему уровню защиты от стихийных 

бедствий? 
94. Прогнозирование техногенных ЧС на оценке технического состояния 

оборудования. 
95. Прогнозирование техногенных ЧС на оценке человеческого фактора. 
96. Прогнозирование техногенных ЧС на оценке факторов окружающей среды. 
97. Интегральные оценки ущербов. 
98. Расчет прямого экономического ущерба. 
99. Расчет косвенного экономического ущерба. 
100. Территориальные фонды безопасности. 

 
 

4. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 
экзамена 
  
4.1. Рекомендуемая литература  
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ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5756-6. 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов  / С. В. Белов, А. В. 
Ильницкая, А. Ф. Козъяков и др.; под общ. ред. С. В. Белова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - 
М.: Высш. шк., 2019.    

4. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда): Учебник для вузов. 
Беляков Г. И., серия: "Учебники для вузов. Специальная литература", 2016 г., Изд.: 
Издательство ЛАНЬ.   

5. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона, - М.: Высшая школа, 2017. 
6. Безопасность жизнедеятельности (Национальные платформы снижения риска 

бедствий): учебное пособие / В.Г. Плющиков, В.П. Автотьин, Ю.Г. Фоминых, В.В. 
Плющиков. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 128 с. : ил. - 
ISBN 978-5-209-08463-1 : 213.82. 

7. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404 - ISBN 978-5-238-02236-9 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

8. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования : учебное пособие / Н.В. 
Костюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 
государственный институт культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра 
педагогики и психологии. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2016. - 136 с. : табл. - Билиогр.: с. 114-115. - ISBN 978-5-8154-0349-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 

9. Шарипов Фанис Вагизович. Педагогика и психология высшей школы 
[Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Электронные 
текстовые данные. - М. : Логос, 2017, 2016. - 446 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 : 440.00. 
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=460821&idb=0 

10. Гончарук А.Ю. психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое  
пособие.- Москва,Берлин : Директ-Медиа,2017- 201с.   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 

11. Солодова Г.Г. Психология и педагогика  высшей школы: электронное учебное 
пособие -  Кемерово, 2017.-55 с http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 

12. Самойлов В.Д. Андрогогические основы  педагогики и психологии в системе высшего  
образования России : учебник.- М: Юнити-Дана,2015.- 295с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671 

13. Кудинов С.С., Кудинов С.С. Активные методы обучения: учебное пособие .- М: Изд-
во РУДН,2017.- 172 с. 
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=457494&idb=0 

14. Социология современного образования : учебник/ под общ. ред. Г.Ф. Шафранова-
Куцева,- М: Университетская  книга,2016.- 432 с.Т 
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=461374&idb=0 

 
5. Оценочные средства, предназначенные для установления в ходе аттестационных 

испытаний соответствия/несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших 
освоение ОП ВО по направлению подготовки, требованиям соответствующего ОС ВО 
РУДН. 
 
 

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1054703.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=5&serid=9712.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=460821&idb=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=457494&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=461374&idb=0
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Шкала оценки за устный ответ на государственном экзамене: 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 
– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 
которые исправляются по замечанию. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 
последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию экзаменатора; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
 

 
6. Требования к выпускной квалификационной работе 
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6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. Защита 
ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 
ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с 
Положением университета о ВКР.  
6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения выпускников 
следующих компетенций:  
 
а) Универсальные компетенции 

− 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, в том числе 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией в официально-деловой, учебно-

профессиональной, научной, социокультурной, повседневно-бытовой сферах 

иноязычного общения (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 компетенции 

− владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

и по проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

мониторинга и контроля среды обитания человека (ОПК-1); 

− владение культурой научного исследования человекоразмерных систем на основе 

использования принципов синергетики и трансдисциплинарных технологий, в том 



11 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий и геоинформационных систем (ОПК-2); 

− способность к разработке методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения 

безопасности с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

− готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

обеспечения экологической и промышленной безопасности, безопасности труда, 

защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования рисков и 

новых технологий мониторинга техногенных опасностей (ОПК-4); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

в) Профессиональные компетенции 

− способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1); 

− способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и 

зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

− способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

− способность проводить экономическую оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4). 

 
6.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

1. «Методология и методы исследований стихийных бедствий в агропромышленном 
производстве (Казахстан)» 

2. «Комплексные мероприятия по упреждению и ликвидации эпифитотий и 
нашествия вредителей растений, упреждение и ликвидация последствий эпизоотии 
(на примере Азербайджана)» 

3. «Разработка интегрированной системы безопасности и качественных 
индикаторов предприятия на основе метода FMEA» 

 
6.4. Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения  
 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 

Основные научные результаты проведённого исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. К публикациям, в которых 
излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 
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приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 
 
 
6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия  
допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию 
и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 
представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 
установленном порядке: 
 

Содержание выпускной квалификационной работы аспиранта должно учитывать 
требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 
профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности 
аспиранта и включать: 
— обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и 
степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 
— изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет ВКР; 
— содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости ); 
— выводы, рекомендации и предложения; 
— список использованных источников; 
— приложения (при необходимости). 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из 
структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 
— титульный лист; 
— реферат; 
— содержание с указанием номеров страниц; 
— введение; 
— основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 
— выводы по главам; 
— заключение; 
— список использованных источников; 
— приложения; 
— вспомогательные указатели (факультативный элемент). 

Реферат как краткое изложение содержания выпускной квалификационной работы, 
включает: 
— библиографическое описание выпускной квалификационной работы (тема 
исследования; сведения об объеме текстового материала выпускной квалификационной 
работы (количество страниц); количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 
использованных источников). Библиографическое описание диссертации составляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1 — 2003; 
— перечень ключевых слов; 
— текст реферата. 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание выпускной 
квалификационной работы и включает до 10-15 слов в именительном падеже, написанных 
через запятую в строку прописными буквами. Краткая характеристика работы должна 
отражать тему, объект, предмет, цель и задачи исследования, методы исследования, 
новизну, теоретическую и практическую значимость полученных результатов, положения, 
выносимые на защиту. 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 
разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 
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исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 
формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 
методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной 
новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 
выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в 
том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях 
кафедры и т.д.). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее, 
чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их 
отдельным пунктом «Выводы по главе …» 

Заключение — последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нём содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 
приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. — 2003 и ГОСТ 
7.82 — 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими 
цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте выпускной квалификационной работы 
рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в 
квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в 
соответствии с ГОСТ Р 7.05 — 2008. Каждый включенный в список литературы источник 
должен иметь отражение в тексте выпускной квалификационной работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 
по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. На 
все приложения в тексте выпускной квалификационной работы должны быть ссылки. 

Вспомогательные указатели (факультативный элемент). Выпускная 
квалификационная работа может дополняться вспомогательными указателями (наиболее 
распространенные алфавитно-предметные указатели, представляющие собой перечень 
основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц). 

Объём выпускной квалификационной работы аспиранта составляет 90-180 страниц 
в зависимости от направления подготовки. 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 — 2011. «Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и п. 15 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения учёных 
степеней». 

Для определения качества проведённого научного исследования и 
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных 
публикациях, а также научной ценности выпускной квалификационной работы, она 
подлежит обязательному рецензированию. Рецензентами выпускной квалификационной 
работы аспиранта могут быть специалисты с учёной степенью по направлению и профилю 
обучающегося. Рецензент должен иметь полный текст выпускной квалификационной 
работы. Кроме того, экземпляр выпускной квалификационной работы должен находиться 
на кафедре для того, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие. 

Рецензент обязан внимательно ознакомиться с выпускной квалификационной 
работой, актом о внедрении (при наличии) и сделать личное заключение об оценке 
выпускной квалификационной работы. Рецензент готовит письменную рецензию на 
рассматриваемую выпускную квалификационную работу. В рецензии должна содержаться 
рекомендуемая оценка. Рецензент представляет письменную рецензию на выпускную 
квалификационную работу заведующему выпускающей кафедрой и аспиранту. 

https://phdru.com/dissertation/literature/
https://phdru.com/dissertation/oformlenie/
https://phdru.com/dissertation/oformlenie/
https://phdru.com/laws/stepen/
https://phdru.com/laws/stepen/
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На подготовку к защите выпускной квалификационной работы отводится время 
(количество недель) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом по 
направлению и профилю обучения. Полностью подготовленная к защите выпускная 
квалификационная работа представляется научному руководителю в сроки, 
предусмотренные индивидуальным планом аспиранта. 

Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над 
выпускной квалификационной работой и его индивидуальные качества, в 
государственную экзаменационную комиссию. К выпускной квалификационной работе 
может быть приложен акт о внедрении результатов выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы является частью государственной 
итоговой аттестации выпускников аспирантуры и регламентируется Положением о 
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Защита выпускной 
квалификационной работы проводится публично на заседании государственной 
экзаменационной комиссий (ГЭК). Основной задачей ГЭК является обеспечение 
профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков 
(компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания 
выпускной квалификационной работы и оценки умения аспиранта представлять и 
защищать её основные положения. 

Текст ВКР подлежит проверке и установлению правомерности использования 
авторских произведений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(Часть 4, Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации). Аспирант обязан обеспечить доступ к полному тексту 
квалификационной работы с учётом изъятия сведений любого характера 
(производственных, технических, экономических, организационных и других), в том 
числе, о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

Доклад аспиранта на защите выпускной квалификационной работы может 
представлять собой специально подготовленную рукопись, отражающую основные 
результаты ВКР и выполненную по правилам оформления автореферата диссертации. 

Научный доклад может иметь следующую структуру: 
а) титульный лист; 
б) текст научного доклада: общая характеристика научно-квалификационной работы; 
основное содержание научно-квалификационной работы; заключение; 
в) список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

Общая характеристика ВКР (диссертации) может включает в себя следующие 
основные структурные элементы: 
актуальность темы исследования; 
объект и предмет исследования; 
цели и задачи; 
научную новизну; 
практическую значимость результатов работы; 
положения, выносимые на защиту; 
апробацию результатов исследования; 
степень достоверности результатов; 
личный вклад автора; 
структура и объем работы; 
публикации по теме диссертации. 

https://phdru.com/plagiat/antiplagiat-proverka/
https://phdru.com/dissertation/commerce/
https://phdru.com/ard/writingavtoreferat/
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Основное содержание ВКР кратко раскрывает содержание её глав (разделов). 
В заключении научного доклада излагаются итоги исследования, которые 

формулируются в виде основных результатов работы. 
При успешной защите выпускной квалификационной работы и положительных 

результатах других видов государственной итоговой аттестации выпускников, решением 
Государственной аттестационной комиссии аспиранту присуждается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдаётся диплом (с приложением) об 
окончании аспирантуры государственного образца. 
 
6.6 Оценочные средства. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям: 
— актуальность; 
— глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, качество 
анализа научных источников и практического опыта; 
— степень самостоятельности и поисковой активности, творческий подход к делу; 
— композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность изложения 
материала; 
— правильность оформления работы. 
Шкала оценки за устный ответ на защите ВКР: 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 
– полно раскрыто содержание ВКР; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 
которые исправляются по замечанию. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 
последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию экзаменатора; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

https://phdru.com/study/finished/



