


Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре является обязательной для обучающихся, 

осваивающих программу аспирантуры вне зависимости от форм обучения и форм получения 

образования, и претендующих на получение документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. 

Целью ГИА является установление уровня подготовленности аспиранта, 

осваивающего программу аспирантуры, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению подготовки, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  

Трудоемкость ГИА в зачетных единицах определяется ОПОП в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 9 з.е. 

В соответствии с учебным планом ГИА включает: 

- подготовку к сдаче государственного экзамена (2 ЗЕ); 

- сдачу государственного экзамена (1 ЗЕ); 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (6 ЗЕ). 

ГИА аспирантуры проводится в форме (и в указанной последовательности):  

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

 

1. Государственный экзамен 

1.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

Государственный экзамен проводится по элементам программы аспирантуры 

направление подготовки 38.06.01 – Экономика направленность программы 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством, результаты освоения которых имеют 

значение для профессиональной деятельности выпускников:  

Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

 исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

 исследования национальной и мировой финансовых систем; 

 общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

 финансов хозяйствующих субъектов; 

 финансов домохозяйств; 

 рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

 рынок страховых услуг; 

 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

 оценочной деятельности; 



 кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

 разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 

учета; 

 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 

 исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 

устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, 

логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 

современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной 

деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 

конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой 

деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 

глобализации рынков; 

 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 

мировой практики управления компаниями; 

 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

 

Преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 



В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

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

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ПК-1 знание теоретических и методологических основ управления сложными социально-

экономическими системами 

ПК-2 умение самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 

имеющих значение для экономии отрасли, комплекса (кластера) или региона, 

грамотно планировать эксперимент (обследование предприятий) и осуществлять его 

на практике 

 

1.2. Перечень основных элементов программы аспирантуры или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 
 

Экзамен проводится в один этап в виде устного ответа на вопросы экзаменационного 

билета, содержащего три вопроса по следующим разделам: 

 

• специальные, терминологические и организационно - правовые основы 

научной деятельности; 

 

1. Экономические системы: сущность и способы их типологизации  

2. Теория «информационной» и «постиндустриальной» экономики  

3. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем  

4. Роль и место России в международных экономических организациях и 

интеграционных процессах  

5. Понятия и сущность стратегии, экономической политики государства и 

стратегического планирования.  

6. Регион как социально-экономическая система. Классификация и общая 

характеристика регионов  

7. Экономический потенциал региона и его оценка  

8. Свободные экономические зоны как фактор рационализации использования 

потенциала региона  

9. Научно-технологические парки и технополисы как основа эффективного 

использования хозяйственных ресурсов регионов  

10. Основные понятия и этапы стратегического управления развитием региона  



11. Отраслевая и территориальная структура экономики и управления народным 

хозяйством  

12. Научные исследования: понятийный аппарат и классификация. Организация 

научной деятельности в России.  

13.   Законодательные основы государственной научно-технической и 

инновационной политики в России.  

14.   Планирование научной работы, последовательность этапов проведения 

научного исследования.  

15. Современные формы организации научной деятельности.  

16. Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как 

экономическая и правовая категория. 

17. Финансовая безопасность национального государства как элемент финансовой 

политики и финансового контроля, механизм и эффективность обеспечения. 

18. Взаимоотношения предприятий, организаций с бюджетом и банками, 

внебюджетными фондами. 

19. Сущность инфляции. Факторы (денежные и неденежные), определяющие 

инфляционный процесс в современных условиях. 

20. Формы кредита и классификации его видов. Кредитный механизм, его содержание 

и направления совершенствования. 

 

• методология проведения научного исследования; 

 

1. Классификация методов научного исследования. Основные требования, 

предъявляемые к научному методу.  

2. Понятие экономической онтологии, ее место в мировоззрении ученого-

экономиста, роль в формировании  научной школы и исследовательской программы.  

3. Структура исследовательской программы. Понятие методологического 

стандарта.  

4. Теоретические и методологические особенности  научных школ и 

исследовательских программ, сформированных на базе продуктовой онтологии.  

5. Теоретические и методологические особенности  научных школ и 

исследовательских программ, сформированных на базе поведенческой онтологии.  

6. Теоретические и методологические особенности  научных школ и 

исследовательских программ, сформированных на базе институциональной онтологии.  

7. Современные дискуссии о развитии теории и методологии экономической 

науки.  

8. Назначение и место теоретической (концептуальной) экономико-

математической модели в диссертационном исследовании. Примеры теоретических моделей 

микро- и макроэкономики.  

9. Характеристика  экономико-математических моделей, современные 

возможности их использования в диссертационных исследованиях.  

10. Характеристика  методов исследования операций и методов теории игр, 

современные возможности их использования в диссертационных исследованиях.  

11. Характеристика статистических методов, их места и возможностей 

использования в диссертационных исследованиях.  

12. Характеристика имитационных экономико-математических методов и моделей, 

программных сред их реализации и возможностей их использования в диссертационных 

исследованиях.  

13. Анализ основных социально- экономических показателей и рейтингов региона  

14. SWOT- анализ регионального развития.  

15. Основные документы стратегического управления развитием региона: 

стратегии, программы, проекты.  

 

• теория и практика педагогической деятельности. 



 

1. Роль высшего образования в современном мире.  

2. История педагогики и образования  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт и его функции.  

4. Компетентностный подход в системе высшего образования.  

5. Оптимизация самостоятельной работы студентов.  

6. Контроль знаний студентов в системе оценки качества образования.  

7. Методические подходы к представлению лекционного материала.  

8. Методические подходы к организации работы студентов на семинарах.  

9. Кейсовый метод в обучении студентов.  

10. Зарубежный опыт организации высшего образования.  

11. Финансирование высшего образования.  

12. Мотивация участников образовательного процесса.  

13. Контроль и оценка результатов обучения в высшей школе как педагогическая 

проблема.  

14. Инновационные процессы в образовании.  

15. Прогнозы развития образовательной сферы с учетом потребностей рынка 

труда.  

 

1.3. Критерии оценки на государственном экзамене 

 

Результаты экзамена определяются зачетом с оценкой -  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Отлично Ответ полный, без замечаний, хорошо структурированный, 

продемонстрировано хорошее знание теоретических подходов к анализу и решению 

рассматриваемой проблемы, проиллюстрировано примерами, даны аргументированные, 

полные и логичные ответы на вопросы комиссии, проявлено творческое отношение к 

предметной области и сформулировано собственное мнение 

 

Хорошо В ответе есть незначительные упущения, ответ достаточно структурирован, 

знание основных теоретических подходов к анализу и решению рассматриваемой проблемы 

недостаточно продемонстрировано и проиллюстрировано примерами, ответы на вопросы 

даны с небольшими замечаниями, обобщающее мнение аспиранта (экстерна) недостаточно 

четко выражено 

 

Удовлетворительно В ответе есть значительные упущения, ответ недостаточно 

структурирован, продемонстрировано слабое знание основных теоретических подходов к 

анализу и решению рассматриваемой проблемы, отсутствует собственного мнения аспиранта 

(экстерна), есть затруднения при практическом применении теории, при ответе на вопросы 

комиссии или ответы на вопросы отсутствуют 

 

Неудовлетворительно Нет ответа на поставленные в билете вопросы или в ответе 

присутствуют существенные ошибки в основных аспектах темы; ответы на дополнительные 

вопросы комиссии отсутствуют 

 

 

2. Научно-квалификационная работа (диссертация) 

2.1. Требования к научно-квалификационной работе (диссертации) 

По итогам представления доклада по подготовленной научно-квалификационной 

работе (диссертации) проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 



в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

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

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ПК-1 знание теоретических и методологических основ управления сложными социально-

экономическими системами 

ПК-2 умение самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 

имеющих значение для экономии отрасли, комплекса (кластера) или региона, 

грамотно планировать эксперимент (обследование предприятий) и осуществлять его 

на практике 

 

2.2. Представление основных результатов  

выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) по теме, утвержденной Университетом в рамках направленности 

программы аспирантуры, проводится в форме научного доклада.  

После завершения подготовки аспирантом научно-квалификационной работы 

(диссертации) его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной аспирантом 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – отзыв).  

Научно-квалификационные работы (диссертации) подлежат внутреннему и 

внешнему рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные Университетом, проводят 

анализ и представляют письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия).  

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

(диссертации) на выпускающей кафедре назначаются два рецензента из числа научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени по научной специальности (научным 

специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной работы (диссертации).  

Университет обеспечивает проведение внешнего рецензирования научно-

квалификационной работы (диссертации), устанавливает предельное число внешних 

рецензентов по соответствующему направлению подготовки и требования к уровню их 

квалификации. Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) в сроки, установленные Университетом, указанная 

работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в государственную 

экзаменационную комиссию. 

 

2.3. Структура научно-квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной научно-

квалификационной работы определяются с учетом требований и критериев, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



В научном докладе излагаются основные идеи и выводы научно-квалификационной 

работы (диссертации), показываются вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, приводится 

список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации.  

Содержание разделов научного доклада 

В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы научно-

квалификационной работы (диссертации), показаны вклад автора в проведенное 

исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. 

Структура научного доклада состоит следующих  основных позиций: 

I. Общая характеристика работы 

В этом разделе необходимо отразить следующие позиции: 

- актуальность исследования; 

- степень разработанности проблемы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования; 

- методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования; 

- научная новизна результатов исследования; 

- теоретическая и практическая значимость работы; 

- соответствие научно-квалификационной работы (диссертации) Паспорту научной 

специальности; 

- апробация и реализация результатов исследования; 

 

Актуальность исследования. 

Научный доклад начинается с обоснования актуальности проблемы исследования, 

позволяющего судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования и, 

соответственно, о качестве выполненного исследования. При обосновании актуальности 

исследования можно остановиться на следующих моментах: 

- новые условия и предпосылки, которые обусловливают актуальность изучаемого 

явления в настоящее время; 

- освещение данной проблемы в официальных документах; 

- запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной 

проблемы; 

- освещение вопроса в научной литературе; 

- научные проблемы, с которыми связана проблема исследования; 

- потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной 

проблемы; 

- обоснование проблемы с позиций развития других наук; 

- причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной; 

- причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических 

работников; 

- потребности практики, которые могут быть удовлетворены решением данной 

проблемы; 

- имеющиеся достижения, которые следует обобщить и проанализировать. 

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть проведено с 

использованием разных подходов. Чрезвычайно важным представляется многоаспектность 

доказательства актуальности, попытка аспиранта рассмотреть актуальность избранной 

проблемы с разных позиций. 

 

Степень разработанности проблемы.  

В данном разделе следует указать, в работах каких авторов исследовались 

поставленные в научно-квалификационной работе (диссертации) вопросы. На основании 

этого обзора необходимо выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна 

относиться и проблема, поставленная в научно-квалификационной работе (диссертации). 



Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся 

данной проблемой в различных ракурсах, а также современных ее исследователей, указать 

недостаточно разработанные пункты и искажения, обусловленные слабой освещенностью 

темы в отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать обращение именно 

к этой теме можно, например, недостаточной ее исследованностью или обилием в 

зарубежной литературе неизвестного отечественной научной общественности материала по 

ней, который следовало бы ввести в научный оборот. 

 

Цель и задачи исследования. 

В этом разделе следует четко отразить цель работы, а также то, посредством каких 

поставленных и решенных задач она была достигнута. 

Как правило, цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной 

темы исследования. 

 

Предмет и объект исследования. 

Объект исследования — это конкретный фрагмент реальности, где существует: 

проблема, подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, люди; 

процессы и т.п. 

Предмет исследования— наиболее существенные свойства изучаемого объекта, 

анализ которых особенно значим для решения задач исследования. 

Предметом исследования является проблема, т.е. реальное противоречие, требующее 

своего разрешения. На определение предмета влияют: 

- реальные свойства объекта; 

- знания исследователя об этих свойствах; 

- целевая установка; 

- задачи исследования. 

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагает 

разноаспектный анализ свойств объекта исследования. 

Для решения разных задач один и тот же объект может рассматриваться через 

призму разных предметов исследования. 

 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

Методологической базой исследования являются принципиальные подходы, методы, 

которые применялись для проведения исследования. В разделе, посвященном методологии, 

аспирант должен сообщить, какими методами познания он воспользовался в своей работе. 

Методологическое знание является многоуровневым, и это должно найти отражение в 

тексте. Во-первых, могут быть указаны общенаучные и философские методы, примененные 

автором. Спектр их широк, а значение велико, поэтому приведем перечень наиболее 

применимых методов: системный подход, органический подход, диалектический метод и др. 

Метод — в широком смысле — способ человеческого действия (практического и 

теоретического), стереотипная процедура отношения человека к миру. Метод— это 

совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности. Применительно к научно-квалификационным работам (диссертациям) 

метод — способ построения системы научного знания. 

Во-вторых, методы фундаментальных наук: математические, экономические. 

Например, метод теории игр, комбинаторика, методы теории графов, или метод балансов 

(отраслевого, регионального, материального, энергетического и др.). Дополнительно следует 

обратить внимание на ставшие классическими методы логики: метод анализа, метод 

индукции, метод исследования причинно-следственных связей, метод выдвижения и 

проверки гипотез, метод дедуктивного вывода, метод эмпирического обобщения. 

В-третьих, методы, принадлежащие к избранной сфере исследования: метод 

экспертных оценок, метод анкетирования, метод расчета экономической эффективности и 

т.п. 



Теоретической базой исследования являются теоретические работы ученых и 

специалистов в изучаемой области. Теоретическая основа исследования — целостные и 

признанные теории, которые приводятся автором в полемике в обоснование своей работы. 

Значение этого раздела заключается в том, что автор показывает свою 

компетентность, готовность работать в научном сообществе, способность ориентироваться 

во множестве научных знаний разного уровня и разной направленности. 

Эмпирическая база исследования — это та выборочная совокупность объекта 

исследования, которая была изучена в рамках данной научно-квалификационной работы 

(диссертации). Эмпирическая основа исследования — перечень объектов и областей, 

исследованных автором в контексте своей работы. Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

 

Научная новизна результатов исследования. 

Научная новизна исследования должна подтверждаться новыми научными 

результатами, полученными соискателем, с отражением их отличительных особенностей в 

сравнении с существующими подходами. 

Краткое описание (формула) полученного объекта научной новизны исследования 

— научного результата — может быть выражено через существенные отличительные 

признаки результата исследования, оказывающие влияние на эффект его использования. 

Описывая научную новизну результата, нужно четко раскрыть содержание 

соединительного слова «отличающийся». 

Существенность отличительных признаков объекта научной новизны нужно 

определять так же, как это делается для объектов изобретений: мысленно удалить 

проверяемый признак из описания объекта научной новизны. Если после этого 

предполагаемая отличительная сущность объекта остается понятной, данный признак не 

существенен, его не следует включать в описание объекта научной новизны. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Здесь следует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, 

предложенные в данной работе, т.е. показать, в чем заключается приращение для науки 

благодаря научным результатам, полученным аспирантом. 

Теоретическая значимость результатов исследования может характеризоваться 

следующими параметрами: 

- выдвинутыми идеями, аргументами, доказательствами, их подтверждающими или 

отрицающими; 

- обоснованием элементов изложения теории: гипотезы, научные факты, выводы, 

тенденции, этапы, стадии, фактор и условия; 

- формулированием законов или закономерностей, общей концепции в целом; 

- раскрытием существенных проявлений теории: противоречий, несоответствий, 

возможностей, трудностей, опасностей; 

- выделением новых проблем, подлежащих последующему исследованию; 

- характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют основу 

практических действий в той или иной области; 

- установлением связей данного явления с другими. 

Основными признаками и показателями практической значимости результатов 

исследования могут являться: 

- число пользователей, заинтересованных в данных результатах; 

- масштабы возможного внедрения результатов; 

- экономическая и социальная эффективность реализации результатов; 

- возможность и готовность к внедрению результатов исследования и др. 

Практическое значение полученных научных результатов может, например, состоять 

в том, что их использование обеспечит повышение эффективности деятельности того или 

иного объекта исследования. 

Практическая значимость может быть также оценена следующими показателями: 



- определением сферы применения теории на практике, области реальной жизни, где 

проявляется данная закономерность, идея, концепция; 

- созданием нормативной модели эффективного применения новых знаний в 

реальной действительности; 

- рекомендациями для более высокого уровня организации деятельности; 

- определением регламентирующих норм и требований в рамках оптимальной 

деятельности личности и коллектива в сфере исследования. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Обоснование соответствия диссертации паспорту специальности желательно 

отразить в научном докладе об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Паспорт научной специальности дает определения формулы и области исследования 

этой специальности, а также перечень пунктов, которым должна соответствовать научно-

квалификационная работа (диссертация), защищаемая по данной специальности. 

При подготовке обоснования соответствия научно-квалификационной работы 

(диссертации) паспорту специальности необходимо обосновать соответствие отраженных в 

работе научных положений формуле специальности по которой она защищалась и в которой 

обычно отражается, какие проблемы исследует данная специальность, в каких сферах 

деятельности и что является ее содержанием. 

Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности 

соответствуют результаты научного исследования. 

 

Апробация и реализация результатов диссертации. 

Апробация — это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в 

условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в 

массовую практику. 

Внедрение - это реализация, использование тех или иных разработок в практической 

деятельности. Оно может быть осуществлено на уровне государства, региона, отрасли, 

предприятия, учреждения, но везде необходимы решения соответствующих органов 

управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внедрении и т.п. 

В этом разделе научного доклада следует также указать, где апробированы или 

реализованы результаты исследования, например: 

- в производственной деятельности предприятий и организаций; 

- в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.; 

- в учебном процессе (в вузе, школе и т.п.). 

 

II. Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

Приводится текст оглавления работы, а также основные сведения о научно-

квалификационной работе (диссертации): 

- объем работы (количество страниц) 

- наличие сведения, заключения; 

- количество глав; 

- количество источников использованной литературы; 

- количество приложений; 

- количество таблиц и рисунков. 

 

III. Заключение (выводы и рекомендации) 

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем очень емкая 

информация об итоговых результатах научно-квалификационной работы (диссертации). При 

этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были 

достигнуты, а задачи – решены. 

Выводы, сделанные по результатам исследования, должны принадлежать автору. 



Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели и задачи, 

учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Основные выводы и рекомендации должны содержать не менее 9-12 позиций. 

Схематично заключение может выглядеть следующим образом: 

1. Выполнен анализ… 

2. Поставлены и решены задачи (новизна)… 

3. Выявлены закономерности (особенности)… 

4. Предложена (усовершенствована) модель… 

5. Созданы и конструктивно проработаны… 

6. Разработана методика… 

7. Полученные решения позволяют (практическая и научна полезность)… 

8. Результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается 

справками о внедрении, и т.д. 

 

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Публикации - здесь должно быть прописано, в скольких опубликованных работах, 

какого уровня и каким объемом изложены лично автором основные результаты 

исследования, четко выделить, какие публикации осуществлены в изданиях по списку ВАК. 

В начале следует привести публикации по теме исследования в изданиях, входящих 

с официальные списки ВАК. Далее более подробно следует представить наиболее значимые 

опубликованные аспирантом научные труды по теме исследования. Опубликованные 

научные публикации можно привести в следующем порядке: монографии, брошюры, статьи 

в научных изданиях, тезисы докладов. 

 

Тексты научных докладов подлежат проверке на объём неправомочных 

заимствований на кафедре. Итоговая оценка оригинальности текста научного доклада 

определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется на уровне не менее 85%.  

 

 

2.4. Порядок представления научного доклада 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) осуществляется публично на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

2.5. Критерии оценки научного доклада 

Критериями оценки защиты научного доклада являются: 

• обоснование актуальности исследования, 

• представление результатов исследование и обоснование научной новизны, 

• аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и задачам, 

• практическая (теоретическая) значимость НКР, 

• методологическая четкость и достоверность полученных результатов, 

• наличие публикаций в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том 

числе в журналах из перечня ВАК, 

• качество выполнения презентации. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «отлично», 

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

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в 

решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-



методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и 

содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Доклад отличается 

высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается 

критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою 

точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования. Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 

исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. В докладе 

нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не 

определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования 

не обоснован. Полученные результаты не в полной мере обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. 

Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет 

аргументированности и самостоятельности суждений. Текст доклада не отличается 

логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 

автора по изучаемой проблеме.. 

 

3. Порядок проведения апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний аспирант имеет право 

на апелляцию. Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания. Регламент назначения апелляционной 

комиссии, сроков подачи на апелляцию, регламент работы апелляционной комиссии и 

проведения самой процедуры апелляции определяется Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.  

 

4. Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 
Проведение ГИА для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

рекомендованных условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. В таком случае требования 

к процедуре проведения и подготовке итоговых испытаний должны быть адаптированы под 

конкретные ограничения возможностей здоровья аспиранта, для чего должны быть 

предусмотрены специальные технические условия. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 



не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении ГИА 

с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного 

доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания: а) 

для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; б) для 

слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся 

предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся; в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми 

нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственные аттестационные 

испытания проводятся в письменной форме; г) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются 

обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 
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