
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<Ярославская государственная сельскохозяйотвенная академия)

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)

Технологический факультет

Кафедра зоотехнии

Ученым
УТВЕРЖДЕНА

Ярославская ГСХА
г. протоколJtlb 8

Первый гсхА
в.в

20

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Уровень высшего образования вка квали

Направление(я) подготовки 06,0б.01 Би науки

НаправленностЬ (профиль) образовательной программы <<Зоология>>

Форма обучения очная

срок получения образования по программе подготовки научнопедагогических
кадров в аспиранryре 4 года

Присваиваемая квалификация <<Исследователь. Преподавателъисследоватепъ>>

Ярославль 2020 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Махаева Наталья Юрьевна
Должность: Проректор по учебной и  воспитательной работе, молодежной 
политике  ФГБОУ ВО "Ярославский ГАУ"
Дата подписания: 02.02.2024 11:01:58
Уникальный программный ключ:
fa349ae3f25a45643d89cfb67187284ea10f48e8





Содержание 

 
1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы 

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

1.3. Формы государственной итоговой аттестации и подготовка к ним 

2. Подготовка, структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Программа государственного экзамена 

2.1.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

2.1.2.  Методические рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену 

2.1.3. Порядок проведения государственного экзамена 

2.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
2.2.1. Организация подготовки научного доклада   
2.2.2. Структура и содержание основных разделов научного доклада 

2.2.3. Требования к оформлению 

2.2.4. Регламент проверки текстов научно-квалификационных работ и научных докладов 
аспирантов на заимствование и размещение их в электронно-библиотечной системе академии  

2.2.5 Представление и оценка научного доклада  

2.3. Подача и рассмотрение апелляций 

3.  Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 

4. Проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, шкал 
оценивания в ходе государственного экзамена 

5.3. Шкала и критерии оценки представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения компетенций, проверяемых на этапе государственной итоговой аттестации 

5.5. Методические рекомендации по подготовке к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки к 
государственной итоговой аттестации 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

7.1. Перечень электронно-библиотечных систем  
7.2. Перечень рекомендуемых интернет-сайтов 

8. Перечень лицензионного программного обеспечения  
9. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
10. Доступ к сети интернет 

11. Материально-техническое обеспечение проведения ГИА  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1 – Задание для написания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Приложение 2 – Отзыв руководителя на научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Приложение 3 – Рецензия на научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
Приложение 4 – Пример оформления титульного листа научного доклада  

Приложение 5 – Пример оформления второй страницы титульного листа научного доклада 



Приложение 6 – Форма заявления на проверку НКР и научного доклада в системе 
«Антиплагиат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные документы  
 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации  
обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ, включая  формы государственной итоговой аттестации, 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 
лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

Указанным Положением регламентируются ответственность и порядок 

действий по подготовке и проведению государственных итоговых испытаний в 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, а также перечень, очередность, сроки прохождения 
документов, необходимых для осуществления государственной итоговой 
аттестации.  

Академия вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при проведении государственных аттестационных 
испытаний. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Академия 
обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 
требований, установленных локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок проведения ГИА. 

Нормативную правовую базу разработки Программы государственной 
итоговой аттестации (далее – программа ГИА) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», с изменениями и дополнениями от 05.04.2016 г.;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 
227 от 18 марта 2016 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», с изменениями и 
дополнениями от 27.03.2020 г.;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 № 871 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.06.01 Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)»; 

 Положение о подготовке и представлении научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (принято на заседании Ученого 
совета академии 16.05.2017 г. протокол № 4, внесены изменения на основании 
решения Ученого совета академии от 07.04.2020 г. протокол № 3);  

 Устав ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА; 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение учебного процесса в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО, образовательный стандарт). 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом и календарным учебным графиком по образовательной программе. 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования.  

Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации 
оформляется приказами ректора. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 



аспирантуре («Диплом об окончании аспирантуры», квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь»).  

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, по результатам представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) Академия дает заключение в соответствии 
с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842.  

 

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. 

Цель Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – определение 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические наука, направленность (профиль) 

«Зоология» требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.07.2014 № 871. 

Задачи государственной итоговой аттестации:   
– оценка знаний, умений и навыков выпускника аспирантуры в целом по 

направлению подготовки и в частности по направленности (профилю) подготовки,  
– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада о её основных результатах,  
– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования,  
– установление соответствия результатов освоения аспирантами ОПОП 

соответствующим требования ФГОС ВО.  
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 
- преподавательская деятельность в области биологических наук. 
Программа ГИА по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

разрабатывается на основании соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО и включает в себя 
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен,  рекомендации 
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, требования к научному 
докладу, порядок его подготовки и представления и критерии его оценки, перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к ГИА. 

 

1.3. Формы государственной итоговой аттестации и подготовка к ним 



 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки направленность (профиль) «Зоология» 

входит в состав Блока 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации (далее - научный доклад; вместе - государственные аттестационные 
испытания).  

Государственный экзамен по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки является междисциплинарным экзаменом и проводится по 
нескольким образовательным дисциплинам образовательной программы, 
результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников: 

- Современные методы исследования в зоологии; 
- Зоология; 

- Методология научного исследования; 
- Педагогика и психология высшей школы.  
Государственный экзамен проводится в письменной форме. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация).  
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня его 
проведения. 

Научно-квалификационная работа выполняется на основе исследований 
проведённых в ходе научно-исследовательской работы аспиранта. Особенностью 
научно-квалификационной работы аспиранта является не только её актуальность, но 
и наличие элементов новизны, теоретической и практической значимости 
результатов исследований, имеющих достаточное научное обоснование и 
выливающихся в рекомендации, имеющие существенное значение для экономики 
страны.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) является законченным, 
самостоятельным научным исследованием аспиранта, выполненным под 
руководством научного руководителя.  

В НКР имеющей прикладной характер, должны быть приведены сведения о 
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в НКР, 
имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных 
выводов.  

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях из перечня, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Целью научного доклада, об основных результатах подготовленной НКР 
(диссертации) является определение соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательной программы подготовки научно-педагогических 



кадров требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки.  

Задачи научного доклада об основных результатах НКР: оценка соответствия 
сформированности компетенций аспиранта требованиям федерального 
образовательного стандарта по направлению подготовки; оценка соответствия НКР 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 9 з.е., в т.ч.: 
–подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. (108 ч), 4 курс; 
 – представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 з.е. (216 ч), 4 курс. 
Распределение общей трудоемкости ГИА по видам учебной работы: 

- консультирование обучающихся перед государственным экзаменом по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена, в т.ч. по вопросам 
подготовки и представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
(предэкзаменационная консультация, обзорная лекция) - 4 часа; 

- сдача государственного экзамена - 3,3 часа; 
- руководство научно-квалификационной работой (диссертацией) по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 40 часов; 
- рецензирование научно-квалификационных работ (диссертаций) на 

соискание ученой степени кандидата наук по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре - 4 часа; 
-  представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) - 2 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося по подготовке к ГИА - 249 часов. 

 

2 Подготовка, структура и содержание государственной итоговой 
аттестации 

 

2.1. Программа государственного экзамена  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 
освоения выпускниками компетенций и индикаторов их достижения 

представленных в разделе 5 «Фонд оценочных средств государственной итоговой 
аттестации» программы государственной итоговой аттестации. 

 
2.1.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, представлен в 
разделе 5 «Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации» 
программы государственной итоговой аттестации. Перечень вопросов на 
государственный экзамен утверждается при ежегодном обновлении ОПОП Ученым 
советом Академии по представлению выпускающих кафедр и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.  

 

2.1.2.  Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену 

 



Получение теоретических знаний связано с изучением материала на 
лекционных занятиях по дисциплинам и модулям ОПОП. В ходе лекций 
обучающимся рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 
их применению, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений¸ разрешения спорных ситуаций.  

Для успешной подготовки к государственному экзамену необходимо посещать 
все лекции по дисциплинам ООП, так как тематический материал взаимосвязан 
между собой. В случаях пропуска занятия аспиранту необходимо самостоятельно 
изучить материал.  

Однако аспиранты углубляют и отшлифовывают полученные на лекциях 
знания, а также получают возможность самостоятельного поиска нового материала 
и самостоятельного освоения некоторых тем в рамках самостоятельной работы. 
Поэтому при изучении дисциплин ОПОП важная роль отводится именно 
самостоятельной работе, о которой написано в соответствующих рабочих 
программах дисциплин и программах практик. 

 Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников – ориентировать обучающегося в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены аспирантами.  

Педагогические компоненты осваиваются аспирантами при изучении 
дисциплины «Педагогика и психология высшей школы», «Организационно-

правовые основы высшего образования и научно-исследовательской деятельности» 

и прохождении блока Б2.1 «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)».  

Перед государственным экзаменом аспиранту необходимо освежить знания, 
опираясь на приведенную основную и дополнительную литературу, дополнительно 
проанализировать разработанную ранее рабочую программу дисциплины, 
проанализировать (в контакте с научным руководителем) актуальные проблемы 
своей области исследований и роль своего исследования в решении этих проблем. 
Справиться с этой задачей помогает активное участие в профильных конференциях, 
освоение блока Б2.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)», чтение 
научной периодики на русском и иностранных языках.  

Перед государственным экзаменом проводится консультации.  

 

2.1.3. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Экзаменационные билеты государственного экзамена по направлению 
подготовки разрабатываются выпускающей кафедрой на основе Программы 
государственной итоговой аттестации и утверждаются первым проректором. 
Экзаменационные билеты, как правило, представляют собой комплексные задания, 
которые экзаменуемый должен выполнить не более чем за четыре академических 
часа. 

В процессе выполнения комплексного задания экзаменуемый может 
пользоваться справочной, учебной и научной литературой, список которой оговорен 
утвержденной Программой государственной итоговой аттестации. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной 



оценки не допускается. 
Секретарь ГЭК:  
 представляет членов комиссии друг другу;  
 предоставляет каждому члену комиссии список обучающихся, 

допущенных к даче государственного экзамена;  
 проверяет наличие материалов и документов, необходимых для 

проведения ГИА. 
Секретарь ГЭК осуществляет допуск обучающихся в помещение проведения 

государственного экзамена в строгом соответствии с приказом о допуске студентов 
к сдаче государственного экзамена, одновременно проводя идентификацию 
личности по зачетной книжке. В случае отсутствия зачетной книжки обучающийся 

не допускается к государственному экзамену. Количество обучающихся, 
одновременно присутствующих в помещении проведения государственного 
экзамена, определяется комиссией. 

Секретарь ГЭК информирует обучающихся о регламенте и общих правилах 
проведения государственного экзамена:  

 общая продолжительность государственного экзамена; 
 состав ГЭК; 
 структура экзаменационных билетов; 
 правила поведения обучающихся на государственном экзамене; 
 о возможности использования дополнительных материалов. 
Председатель комиссии вскрывает конверт с экзаменационными билетами, 

размещает их в помещении государственного экзамена и проводит процедуру 
выдачи билетов экзаменующимся.  

Секретарь ГЭК приглашает обучающихся для выбора экзаменационного 
билета согласно приказу о допуске к сдаче государственного экзамена. 

Обучающийся определяет билет методом случайного выбора из комплекта 
экзаменационных билетов, демонстрирует его комиссии, объявляет номер и после 
получения бланков ответов приступает к подготовке.  

Обучающийся в случае неготовности пройти государственный экзамен по 
вопросам выбранного им билета (до начала ответа на вопросы экзаменационного 
билета) с разрешения ГЭК имеет право выбрать билет повторно, что влечет 
снижение оценки за экзамен на один балл. Секретарь фиксирует выбор повторного 
билета в протоколе государственного экзамена. Обучающийся не имеет права 
выбора билета третий раз. 

Секретарь ГЭК после получения экзаменационного билета всеми 
обучающимися, допущенными комиссией в помещение проведения 
государственного экзамена одновременно, начинает отсчет времени, отведенного на 
подготовку ответов по вопросам экзаменационного билета.  

Обучающийся имеет право сдать ответ до окончания установленного времени.  
Обучающийся во время подготовки ответов на вопросы экзаменационного 

билета не должен покидать помещение (кроме исключительных случаев, с 
разрешения комиссии).  

Обучающийся имеет право при подготовке ответов на вопросы 
экзаменационного билета использовать программу ГИА.  

Обучающийся, нарушивший правила поведения обучающихся и замеченный в 
использовании неразрешенных материалов, удаляется с экзамена с оценкой 
«неудовлетворительно», о чем делается отметка в протоколе государственного 



экзамена.  
Обучающийся обязан письменно оформить ответ на вопросы 

экзаменационного билета, подписать каждый лист и передать их секретарю ГЭК по 
окончании своего ответа.  

ГЭК принимает решение об оценке обучающегося по результатам 
государственного экзамена на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим (приравнивается к 2-м голосам).  

Секретарь заносит решение ГЭК в протокол и в экзаменационную ведомость 
результатов государственного экзамена. Секретарь по окончании работы комиссии 
приглашает всех обучающихся, допущенных к государственному экзамену, для 
объявления результатов. Председатель ГЭК зачитывает результаты 
государственного экзамена присутствующим.  

 

2.2. Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

2.2.1. Организация подготовки научного доклада   
 

При поступлении в аспирантуру приказом ректора Академии за аспирантом 
закрепляется научный руководитель из числа профессорско-преподавательского 
состава Академии, имеющий учёную степень и (или) ученое звание, публикации и 
выступления на конференциях по соответствующему направлению подготовки.  

Научный руководитель оказывает содействие аспиранту при разработке 
программы и проведении научных исследований, участии аспиранта в научных 
конференциях, конкурсах, при подготовке научных статей к публикации, отчетов по 
научно-исследовательской работе, прохождении промежуточной аттестации.  

В обязанности научного руководителя входят проведение консультаций, 
проверка подготовленного материала, выявление недостатков, подготовка 
рекомендаций по улучшению содержательной части научного доклада.  

Аспирант несет ответственность за достоверность исходных данных и 
полученных результатов, отраженных в научном докладе.  

Для подготовки научного доклада оформляется задание (приложение 1). В 
задании научный руководитель указывает содержание и объём разделов, сроки их 
выполнения. Обо всех нарушениях графика выполнения научного доклада 
аспирантом научный руководитель сообщает заведующему кафедрой.  

В течении трёх месяцев после поступления в аспирантуру обучающийся 
обязан обосновать выбор темы и разработать программу научных исследований.  

Выбор темы научной работы осуществляется аспирантом совместно с 
научным руководителем. Тема научной работы должна соответствовать профилю 
направления подготовки аспиранта, носить теоретический или экспериментальный 
характер и быть увязана с тематикой научно-исследовательской работы 
выпускающей кафедры.  

Название темы научного доклада должно отражать (содержать) актуальность, 
научную новизну и практическую значимость работы и может быть уточнено. 
Необходимо, чтобы в названии темы научного доклада были ключевые слова, 



обозначающие область исследований и суть проблемы, названии темы, тем она 
шире охватывает область научного знания.  

Тема научного доклада аспиранта утверждается приказом ректора академии 
по представлению деканата.  

В случае если научный руководитель не считает возможным допустить 
аспиранта к представлению научного доклада, он сообщает об этом заведующему 
кафедрой в письменном виде. Решение принимается на заседании кафедры с 
участием научного руководителя. Выписка из протокола заседания кафедры 
направляется в деканат.  

Подготовленный научный доклад подписывается аспирантом и 
представляется научному руководителю. 

Тексты научных докладов, за исключением научных докладов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем 
заимствования и размещаются Академией в электронно-библиотечной системе 
Академии. 

Порядок размещения текстов научных докладов в электронно-библиотечной 
системе Академии, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 
выявления неправомочных заимствований устанавливается регламентом, 
приведенном в подразделе 2.2.4.  Программы ГИА.  

В случае одобрения научный руководитель аспиранта ставит подпись в 
задании и вместе с письменным отзывом передаёт научный доклад заведующему 
выпускающей кафедры. 

Отзыв научного руководителя на научный доклад аспиранта должен 
содержать следующую информацию:  

1) время и место, актуальность и новизна исследований;  
2) достоверность, практическая, теоретическая значимость результатов;  
3) личный вклад автора:  
4) информация о готовности научно-квалификационной работы (диссертации);  
5) глубина и оригинальность решения поставленных задач;  
6) отношение аспиранта к работе, его самостоятельность и творческая 

инициатива;  
7) сведения о публикации, апробации и внедрении результатов исследований;  
8) вывод о соответствии научного доклада предъявляемым требованиям; 
9) заключение о возможном присуждении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь».  
Форма отзыва научного руководителя приведена в приложении 2;  

Подготовленная и полностью оформленная научно-квалификационная работа 
в обязательном порядке проходит процедуру предварительного рассмотрения на 
заседании выпускающей кафедры в составе заведующего кафедрой, 
ответственного за реализацию соответствующей образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, научных руководителей 
аспирантов, привлеченных специалистов в области исследования. 

Заведующий кафедрой на основе ознакомления с научно-квалификационной 
работой (диссертацией), текстом научного доклада и отзывом научного 
руководителя назначает аспиранту предварительное представление на заседании 
кафедры. 

Заседание кафедры по предварительному рассмотрению научно-

квалификационных работ (диссертаций) проводится не позднее 20 календарных 



дней до заседания государственных экзаменационных комиссий. Дата заседания 
кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационных работ 
(диссертаций) назначается и доводится до сведения обучающихся одновременно с 
датой заседания ГЭК.  

На заседании комиссии по предварительному рассмотрению научно-

квалификационной работы (диссертации) в обязательном порядке представляются 
следующие материалы: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада в 
электронном виде и на бумажном носителе, оформленные в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

- отзыв руководителя научно-квалификационной работы аспиранта; 
- результаты проверки в системе «Антиплагиат» научно-квалификационной 

работы (диссертации) и текста научного доклада на неправомерное заимствование 
(представляется научным руководителем аспиранта). 

Кафедра по предварительному рассмотрению научно-квалификационной 
работы (диссертации): 

- оценивает готовность аспиранта к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации);  

- проверяет комплектность материалов, представляемых для прохождения 
государственного аттестационного испытания;  

- на основании результатов текущей успеваемости аспиранта подводит 
предварительные итоги и выдает заключение об уровне сформированности 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 
допуске к представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной НКР; 

- на основании результатов проверки НКР и текста научного доклада на 
наличие неправомерных заимствований делает вывод о выполнении или не 
выполнении требований, предъявляемых к объему заимствований. 

По результатам обсуждения кафедра предоставляет проект заключения 
кафедры о допуске к представлению научного доклада  в государственной 
экзаменационной комиссии секретарю ГЭК и протокол заседания кафедры, о 
допуске обучающегося к представлению научного доклада в ГЭК в деканат 
факультета.  

Научный доклад, допущенный к представлению, подлежит рецензированию. 
Рецензент назначается из числа научно-педагогических работников Академии, 
имеющих ученые степени по научной специальности (научным специальностям), 
соответствующей теме научно-квалификационной работы. На один научный доклад 
назначается один рецензент, который утверждается приказом ректора академии.  

Рецензия это письменное заключение на научный доклад аспиранта, в котором 
на основе его глубокого анализа должна быть представлена следующая 

информация:  
- соответствие темы и содержания научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР направлению подготовки, научной специальности и отрасли 
науки;  

- выполнение требований к публикации основных научных результатов НКР;  
- оценка актуальности темы;  



- новизна, степень обоснованности и достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций;  

- теоретическая и практическая значимость результатов;  
- заключение о соответствии НКР критериям, установленным Положениям о 

порядке присуждения ученых степеней;  
- вывод о целесообразности присуждения квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь».  
Наряду с положительными сторонами рецензент обязательно отмечает 

выявленные недостатки и замечания. Работа оценивается рецензентом на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Под рецензией рецензент должен поставить свою подпись и указать место 
работы и занимаемую должность. Объем рецензии должен составлять от одной до 
двух страниц машинописного текста. Форма рецензии приведена в приложении 3. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление аспиранта с рецензией и 
отзывом научного руководителя до даты представления научного доклада в ГЭК.  

Не позднее чем за 3 календарных дня до представления научного доклада 
секретарю ГЭК предоставляются следующие материалы: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада в 
электронном виде и на бумажном носителе, прошедшие проверку на неправомерное 
заимствование и оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

- задание для написания научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

- протокол проверки научно-квалификационной работы (диссертации) и текста 
научного доклада в системе «Антиплагиат»; 

- отзыв руководителя на научный доклад об основных результатах 
подготовленной НКР (диссертации) аспиранта; 

- рецензия на научный доклад об основных результатах подготовленной НКР 
(диссертации) аспиранта; 

- заключение кафедры о допуске к представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) в ГЭК. 

Секретарем ГЭК оформляется справка председателю государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК), в которой указываются результаты выполнения 
обучающимся учебного плана и заключение кафедры о состоянии подготовки 
научно-квалификационной работы и научного доклада об основных результатах 
подготовленной работы.  

Работу по контролю хода подготовки аспирантами научно-квалификационных 
работ организует научный руководитель, выпускающая кафедра и деканат 
факультета. 

 

2.2.2. Структура и содержание основных разделов научного доклада 
 

Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР выполняется 
автором в виде рукописи, самостоятельно, должен обладать внутренним единством, 
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные 
автором решения должны быть аргументированы.  



Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен быть представлен в электронном и 
печатном варианте объемом до 1 авторского листа. 

Научный доклад должен состоять из следующих структурных элементов:  
- титульный лист научного доклада;  
- текст научного доклада:  
1) общая характеристика подготовленной научно-квалификационной работы;  
2) основное содержание научно-квалификационной работы;  
3) заключение;  
4) рекомендации;  
- список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы.  
Титульный лист научного доклада является первой страницей, служит 

источником информации необходимой для обработки и поиска документа. На 
обложке научного доклада приводят:  

- статус документа – «на правах рукописи»;  
- фамилию, имя, отчество аспиранта;  
- название научного доклада;  
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей 

научных работников);  
- место и год написания научного доклада.  
Форма (пример) титульного листа приведена в приложении 4. 

На оборотной стороне титульного листа научного доклада приводят 
следующие сведения:  

- наименование организации, где выполнена работа;  
- фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное звание научного 

руководителя;  
- фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное звание, место работы 

(организацию), должность рецензента;  
- дату, время и место представления научного доклада.  
Форма (пример) приведена в приложении 5. 

Общая характеристика подготовленной научно-квалификационной работы 
включает в себя следующие основные структурные элементы:  

- актуальность темы исследования;  
- степень её разработанности;  
- цель и задачи;  
- научную новизну;  
- теоретическую и практическую значимость;  
- методологию и методы исследования;  
- положения, выносимые на защиту;  
- степень достоверности и апробацию результатов;  
- публикации;  
- личный вклад автора;  
Объём раздела 3 – 4 страницы.  
Актуальность темы исследования отражает её важность для науки и 

практики. В подразделе приводится обоснование избранной темы исследования на 
фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень ее разработанности в 
данной отрасли науки, устанавливается связь темы исследования с направлением 



исследований учреждения, организации, кафедры, лаборатории, в которых 
выполнялась работа.  

При описании степени разработанности темы следует указать, в работах, 
каких авторов исследовались поставленные в научно-квалификационной работе 
вопросы. На основании обзора литературы необходимо выделить неизученные 
аспекты, к которым должна относиться и проблема, поставленная в научно-

квалификационной работе, перечислить отечественных и зарубежных ученых, 
занимавшихся исследованием данной проблемы, а также современных ее 
исследователей, указать недостаточно разработанные пункты, обусловленные 
слабой освещенностью темы в отечественной и зарубежной литературе, если 
таковые имеют место.  

Формулировка главной цели видится в решении основной проблемы научно-

квалификационной работы, обеспечивающей внесение значимого вклада в теорию и 
практику. Цель должна строго соответствовать названию научно-квалификационной 
работы. 

Задачи исследований – это то, что требует исполнения, разрешения. Для 
решения поставленной цели планируют несколько задач: определить, изучить, 
установить, дать обоснование и экономическую оценку полученным результатам 
исследований. 

Научная новизна результатов исследований состоит в их отличии от ранее 
выполненных исследований в этом направлении. Оценка новизны предполагает: 
новое направление исследования проблемы, неисследованные аспекты научной 
проблемы, использование ранее не введенных в научный оборот документов и 
данных, выводы, отличные от ранее сформулированных, разработка новых 
теоретических положений и т.д.  

Теоретическая и практическая значимость работы показывает, что 
конкретно развивают в науке, положения и методы, предложенные в данной работе. 
Она характеризуется параметрами: выдвинутыми аргументами, идеями, 
доказательствами, подтверждающими или отрицающими; обоснованием элементов 
изложения теории: гипотезы, выводы, научные факты и т.д.; выделением новых 
проблем, подлежащих дальнейшему исследованию; характеристикой явлений 
реальной действительности, которые составляют основу практических действий в 
той или иной области и т.д.  

Методология и методы исследований подразумевает алгоритм постановки и 
проведения теоретических и экспериментальных исследований и совокупность 
общепринятых методик и ГОСТов.  

Основные положения, выносимые на защиту, это наиболее важные 
научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и 
практической значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую степень. 
Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как 
конкретный научный результат, оценка которого производится путем сравнения с 
аналогами, уже признанными в науке.  

Степень достоверности и апробация результатов. Объективность и 
достоверность полученных результатов может быть подтверждена:  

- повторением их во времени и пространстве;  
- применением методик исследований;  
- использованием современных математических методов обработки данных;  
- подтверждением их практике применения.  



Апробация результатов включает перечень научных конференций где были 
доложены результаты исследований и перечень основных работ соискателя по теме 
научно-квалификационной работы. Необходимо сделать выводы о полноте 
опубликованных основных положений представленного исследования в научных 
изданиях.  

Апробация - испытание полученных результатов в условиях, наиболее 
приближенных к реальности, и их внедрение в массовую практику.  

Внедрение- реализация разработок в практической деятельности. Следует 
указать, где апробированы или реализованы результаты исследований.  

• в производственной деятельности предприятий и организаций;  
• в научной деятельности, в научных отчетах и т.д.;  
• в учебном процессе (вуз, техникум, школа).  
Необходимо документальное подтверждение этому: акты, справки о 

внедрении и т.п.  
Сколько опубликовано работ. Какого уровня и в каком объеме изложены 

лично автором основные результаты исследования. Необходимо, четко выделить, 
какие публикации осуществлены в изданиях по списку ВАК.  

Дается конкретная характеристика личного участия автора в получении 
научных результатов, которая должна отражать его роль в разработке идей, 
программы, постановке задач, проведении исследований, анализе данных, 
обосновании результатов и рекомендаций.  

Основное содержание научно-квалификационной работы в научном докладе 
раскрывается кратко по отдельным главам.  

Основное содержание научно-квалификационной работы зависит от 
направления подготовки аспиранта и может включать:  

- обзор литературы (глава может иметь специальное название);  
- объект, методика и условия проведения исследований;  
- результаты исследований.  
Основные главы могут быть разделены на параграфы.  
В обзоре литературы дается объективный анализ отечественной и 

зарубежной научно-технической литературы по исследуемому вопросу. В 
результате анализа аспирант должен дать четкое представление о том, что сделано 
по изучаемому вопросу, что остается неясным, вызывает сомнение, что необходимо 
разрешить. В качестве источников следует использовать монографии, статьи в 
научных и научно-производственных журналах, сборниках научных трудов вузов, 
научно-исследовательских, проектно-технологических институтов, опытных 
станций.  

В обзоре литературы автор должен показать свою теоретическую 
осведомленность по изучаемому вопросу, умение анализировать приводимые им 
научные факты, кратко проинформировать о результатах исследований по 
изучаемым объектам и предметам. Объем главы до 0,5 страницы.  

В главе объект, методика и условия проведения исследований указывают 
объект исследований и дают полную его характеристику. Предмет исследования - 

наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно 
значим для решения задач исследования. Предметом исследования является 
проблема, т.е. реальное противоречие, требующие своего разрешения. Объект 
исследования - конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, 



подвергающаяся непосредственному изучению: люди, животные, процессы, 
организации, предприятия и т.д.  

Методики и условия исследований специфичны и зависят от направления и 
профиля подготовки. Перечень наблюдений и исследований приводят с указанием 
ГОСТов и общепринятых методик.  

Условия исследований включают место и время проведения опыта, 
метеорологические и почвенные условия, агротехнику. Объём главы в научном 
докладе 2 – 3 страницы.  

Глава результаты исследований должна включать как текстовую часть, так и 
таблицы, графики, рисунки, фотографии и содержать оценку результатов 
исследований. Объем главы в научном докладе 12 – 14 страниц. Оценка результатов 
эксперимента является основной частью научно-квалификационной работы, которая 
в зависимости от объема может быть поделена на параграфы и пункты. Перед 
написанием научно-квалификационной работы весь полученный 
экспериментальный материал должен быть систематизирован и обработан 
математически. Экономическая, агроэнергетическая и производственная оценки 
результатов работы являются неотъемлемой частью их обоснования.  

Количество глав зависит от объема полученных результатов.  

Каждый раздел результатов исследований должен заканчиваться выводами, 
представляющими краткое изложение полученных в разделе результатов 
исследования.  

Заключение это раздел научно-квалификационной работы, в котором 
формулируются выводы и рекомендации производству. Выводы излагают в виде 
отдельных пунктов с номерами, каждый в виде одного абзаца текста.  

В рекомендациях производству отдельными пунктами формулируются 
показатели предлагаемые для внесения изменений в общепринятую технологию, 
конструкцию технического средства, а также для использования в учебном 
процессе.  

Список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной 
работы включает научные статьи, монографии, рекомендации, патенты в которых 
отражены положения научно-квалификационной работы. В хронологическом 
порядке сначала размещают научные статьи опубликованные в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, затем монографии и 
прочие статьи в журналах, тематических сборниках и материалах конференций, 
рекомендации и патенты. Библиографические записи оформляют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003  

 

2.2.3.Требования к оформлению научно-квалификационной работы  
 

При оформлении НКР необходимо руководствоваться следующими 
нормативными документами:  

 ГОСТ Р 7.0.11– 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления»;  

 ГОСТ Р 7.0.4—2006 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 
оформления; 



 ГОСТ Р 7.0.5—2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления; 

 ГОСТ Р 1.5—2004 Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения;  

 ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам;  

 ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления;  

 ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках;  

 ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила;  

 ГОСТ 7.80—2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления.  

Научный доклад оформляется в печатном виде. Текст научного доклада 
выполняется на одной стороне листа формата А-4 в формате текстового редактора 
Microsoft WORD со следующими параметрами; 

- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 2,5 см; 
- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта – 14 пт. (в таблицах допускается 12); 
- междустрочный интервал – полуторный; 
- абзацный отступ – 1,25 см; 
- текст выровнен по ширине. 
Научный доклад должен иметь твёрдый переплёт.  
Иллюстрации (рисунки, графики, фотографии) обозначают словом «рисунок», 

размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на следующей 
странице. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией.  

Главы научного доклада нумеруют арабскими цифрами. После номера точка 
не ставится. Нельзя начинать главу, раздел сразу с таблицы. Вначале должен быть 
текст со ссылкой на таблицу, затем располагают таблицу и ее обсуждение. Ссылку 
на таблицу в тексте дают в скобках (таблица 1). Все таблицы должны иметь 
сквозную нумерацию перед заголовком таблицы слева. Если в работе только одна 
иллюстрация или таблица, то номер не пишут. Таблицы создают в Microsoft WORD, 
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки 
граф указывают в единственном числе. Высота строк таблицы должна быть не менее 
8 мм. 

Нумерация страниц в научном докладе сквозная. Номер страницы 
проставляют вверху в середине страницы арабскими цифрами без точки. Титульный 



лист научного доклада включают в общую нумерацию страниц работы, но номер не 
ставят. Задание на научный доклад, справку председателю государственной 
экзаменационной комиссии, отзыв руководителя, отчёт о результатах проверки на 
заимствования и рецензию помещают в отдельном файле и в нумерацию страниц не 
включают.  

 

2.2.4. Регламент проверки текстов научно-квалификационных работ и 
научных докладов аспирантов на заимствование и размещение их в 
электронно-библиотечной системе академии 

 

Для повышения качества подготовки выпускников и уровня дисциплины 
обучающихся научно-квалификационная работа и научный доклад подлежит 
проверке на оригинальность (объем заимствования) с использованием системы 
«Антиплагиат». 

Обучающийся подает заявление на проверку НКР и научного доклада в 
системе «Антиплагиат» по прилагаемой форме (Приложение 6).  Дата 
представления НКР и научного доклада на проверку фиксируется в заявлении. 

Сбор для проверки в системе «Антиплагиат» НКР и научных докладов 
аспирантов является обязательным. Аспирант несет ответственность за 
своевременное предоставление на выпускающую кафедру электронной версии НКР 
и научного доклада.  

Ответственность за сбор и передачу НКР и научных докладов аспирантов 
секретарю ГЭК для проверки в системе «Антиплагиат» несёт научный 
руководитель. 

Загрузку НКР и научного доклада для проверки в систему «Антиплагиат» 
осуществляет секретарь ГЭК по направлению подготовки (направленности 
(профилю) образовательной программы). 

Протокол проверки НКР и научного доклада направляется секретарем ГЭК 
научному руководителю под подпись и является обязательным элементом для 
представления в ГЭК. 

Рекомендуемое соотношение в текстах НКР и научного доклада 
оригинального текста и заимствованного без указания его авторов составляет не 
менее 80%.  

НКР и научные доклады, показавшие меньше 80 % авторского текста у 
аспирантов очной и заочной формы обучения, подвергаются повторной проверке, не 
позднее чем за 10 дней до начала работы ГЭК. В случае, если доля авторского текста 
составит менее 80 %, НКР и научный доклад не допускается к защите. 
Окончательное решение о допуске обучающегося к представлению научного 
доклада принимается на заседании кафедры, на которой она выполнялась.  

Результаты проверки НКР и научного доклада в системе «Антиплагиат» 
учитываются при выставлении оценки за представление научного доклада 
аспиранта. 

Тексты НКР и научного доклада размещается секретарями ГЭК по 
направлениям подготовки (направленностям (профилям) образовательной 
программы) в электронно-библиотечной системе Академии.  

Доступ лиц к текстам НКР и научных докладов должен быть обеспечен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 



сведений, 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. 

Для размещения текстов НКР и научного доклада в электронно-библиотечной 
системе Академии аспирант до представления научного доклада в ГЭК 

предоставляет тексты НКР и научного доклада в электронном виде научному 
руководителю; заполняет и подписывает «Договор о размещении текстов научно-

квалификационной работы и  научного доклада в электронно-библиотечной системе 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА» по прилагаемой форме в двух экземплярах. 

Тексты НКР и научного доклада для размещения в электронно-библиотечной 
системе Академии аспирант предоставляет в виде файла в формате pdf. В названии 
файла указывается ФИО аспиранта и тема НКР (пример названия файла: Иванов 
Иван Иванович_ тема НКР, pdf). 

Научный руководитель передает секретарю ГЭК тексты НКР и научного 
доклада аспиранта и подписанные им два экземпляра Договора. 

Секретарь ГЭК составляет Реестр научно-квалификационных работ и научных 
докладов для размещения в электронно-библиотечной системе в двух экземплярах. 

В Реестре указываются сведения: ФИО аспиранта, направление подготовки, 
направленность (профиль) образовательной программы, тема НКР и научного 
доклада, ФИО научного руководителя (в соответствии с приказом об утверждении 
тем научных докладов). 

Секретарь ГЭК по Реестру передает сотруднику библиотеки Академии файлы 
с текстами НКР и научных докладов аспирантов для размещения в Электронной 
библиотеке Академии. 

 

2.2.5. Представление и оценка научного доклада 

 

Представление научного доклада по основным результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии  

Для выступления аспирант готовит доклад и презентацию. Доклад должен 
быть логически последователен, содержать основные результаты работы, построен с 
учетом выдвигаемых защищаемых положений. Продолжительность выступления 
аспиранта составляет не более 15 минут. Аспирант должен показать способность и 
умение профессионально излагать мысли, представлять полученные результаты, 
аргументировано защищать свою точку зрения и оценивать её в сравнении с 
другими известными решениями.  

Публичный научный доклад об основных результатах НКР (диссертации) 
должен носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке 
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом 
анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 
рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в НКР.  

На представлении научного доклада вправе присутствовать иные 
заинтересованные лица, в том числе рецензент и научный руководитель, которым 
предоставляется право для выступления.  



В процессе представления научного доклада члены государственной 
экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом научного 
руководителя аспиранта и рецензией.  

Аспирант может представить материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность выполненной научно-квалификационной работы: научные 
статьи, акты внедрения, дипломы и сертификаты участия в конференциях, акты 
выполненных работ и отчеты о выполнении НИР в рамках грантов и хоздоговорной 
деятельности.  

Решения, принятые ГЭК, по итогам заслушивания научного доклада 

аспиранта оформляются протоколами. В протоколе заседания государственной 
экзаменационной комиссии отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы 
заседаний ГЭК подписываются председателем, членами комиссий и секретарем 
ГЭК. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 
Академии. 

 

2.3. Подача и рассмотрение апелляций 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном 
виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с 
результатами государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 
ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней 



сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если 
изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию,  в связи  с  чем  протокол  о  рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки, установленные Академией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
экзамена.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении результата 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в Академии обучающегося, подавшего 
апелляцию, в соответствии с ФГОС ВО. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается.  

 

3.  Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Академией с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:   
 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА;   



 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с ГЭК);   

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов 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).  

Все локальные нормативные акты Академии по вопросам проведения ГИА 
доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, не более, чем на 90 минут;   

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР не 
более, чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 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.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 
его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в Академии).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания).  

 

4. Проведение государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий может 
осуществляется по приказу ректора академии в связи с исключительными 
обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, проходящему ГИА, лично 
присутствовать в месте их проведения.  

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий по программам высшего образования в академии определяет Положение 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре  с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

Местом взаимодействия участников образовательного процесса, размещения 
документов и информации, а также обмена ими при организации ГИА является 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА. 

ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий проводится в режиме видеоконференции   – очной формы удаленной 
работы ГЭК и обучающегося, проходящего ГИА, в режиме реального времени с 
использованием информационных и коммуникационных технологий. 



При проведении ГИА с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в режиме видеоконференции, 
применяемые технические средства и используемые помещения должны 
обеспечивать: идентификацию личности обучающегося посредством использования 
программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально 
установить соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим 
личность обучающегося; качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в 
режиме реального времени выступления как обучающихся, так и членов ГЭК; 
возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время 
его выступления всем членам ГЭК; видеозапись процесса ГИА; возможность 
оперативного восстановления связи в случае технических сбоев; в помещении,  в 
котором находится обучающийся, сдающий государственный экзамен, не должны 
находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы 
должны быть отключены; рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК 
обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные 
компьютеры или другие компьютерные устройства, тетради, книги, блокноты, 
самоклеющиеся листки, заметки или бумага с напечатанным текстом. Web-камера 
не должна быть расположена напротив источника освещения. На рабочем столе 
допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулятора. В 
процессе выполнения комплексного задания экзаменуемый может пользоваться 
справочной, учебной и научной литературой, список которой оговорен 
утвержденной Программой ГИА.  

  

 

 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью программы 
государственной итоговой аттестации при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки направленность (профиль) – «Зоология» и предназначен для 
контроля и оценки результатов освоения ОПОП. 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате 
освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать набором универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО. В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен сформировать и 
продемонстрировать на ГИА следующими компетенциями:  

 
Универсальные компетенции выпускников  



Код компетенции Наименование компетенции 

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 планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников, определяемые 
направлением подготовки  

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно 
коммуникационных технологий  

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые 
направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления 
подготовки 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 Способность рационально использовать животный мир, разрабатывать 
меры контроля за паразитическими животными, переносчиками 
возбудителей болезней, вредителями лесного, сельского и охотничьего 
хозяйства, регулировать численность проблемных, привлекать, охранять 
полезные, редкие и исчезающие виды  

ПК-2 Способность к разработке инновационных комплексных методик научных 
зоологических исследований, к фиксации зоологических объектов, 
изготовлению учебных зоологических препаратов   

ПК-3 Способность определять основные семейства, роды и виды пресноводных 
рыб, их возраст, пол, стадии зрелости гонад, стадии эмбрионального и 
личиночного развития, проводить экстерьерную и интерьерную оценку 
рыб, определять интенсивность питания и темп роста рыб 

ПК-4 Способность планировать, организовывать и реализовывать 
образовательный процесс в рамках образовательной программы.  

 

Перечень профессиональных компетенций сформирован в соответствии с 
направленностью программы, Номенклатурой научных специальностей и паспортом 
научной специальности 06.06.01 Биологические науки».   

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 
компетенций, шкал оценивания в ходе государственного экзамена 



 

Аспирант должен в процессе сдачи государственного экзамена показать 
полное или в целом сформированное знание, полностью сформированное или в 
целом сформированное умение и владение соответствующими компетенциями.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками по шкале 

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

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени 
сформированности соответствующих компетенций с помощью оценочных средств 
применяются критерии и шкалы оценивания, приведенные в таблицах. 

 

Перечень 
компетен

ций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям их оценивания 

высокий средний 
ниже среднего  
(пороговый) 

низкий 
(пороговый уровень не 

достигнут) 
Шкалы оценивания 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворите

льно» 
«Неудовлетворительно» 

 Выставляется 
аспиранту, 
который глубоко 
и прочно усвоил 
материал и 
исчерпывающе, 
грамотно, 
логически 
стройно и 
творчески его 
изложил. 
Соответствующие 
знание, умения и 
владение 
сформированы 
полностью. 
Аспирант не 
допускает 
неточностей в 
ответе на 
вопросы. 

Выставляется 
аспиранту, 
который твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу его 
излагает. 
Аспирант не 
допускает 
существенных 
неточностей в 
ответе на 
вопросы. 
Соответствующие 
знание, умения и 
навыки 
сформированы в 
целом полностью, 
но содержат 
отдельные 
пробелы. 

Выставляется 
аспиранту, 
который имеет 
знания только 
основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
последовательнос
ти в изложении 
материала. 
Аспирант 
показывает общее, 
но не 
структурированно
е знание, в целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение и 
владение 
соответствующих 
компетенций. 

Выставляется аспиранту, 
который не усвоил 
значительной части 
материала, допускает 
существенные ошибки. 
Аспирант показывает 
фрагментарные знания 
(или их отсутствие), 
частично освоенное умение 
(или его отсутствие), 
фрагментарное применение 
навыка (или его 
отсутствие) 
соответствующих 
компетенций. Списывание 
является основанием для 
получения оценки 
«неудовлетворительно». 

 

Шкала соответствия оценок по государственному экзамену критериям 
оценивания 

 

№ 

 п/п 
Критерии оценки Типовые требования 

Соответствие 
оценке 

1 

Ответ на 1-й вопрос, 
направленный на 
подтверждение части 
квалификации 

Аспирант глубоко и прочно усвоил 
теоретический материал и исчерпывающе, 
грамотно, логически стройно и творчески его 
изложил. Соответствующие знание, умения и 

«Отлично» 



«Исследователь» владение сформированы полностью. 
Аспирант не допускает неточностей в ответе 
на вопросы. 
Аспирант твердо знает теоретический 
материал, грамотно и по существу его 
излагает. Аспирант не допускает 
существенных неточностей в ответе на 
вопросы. Соответствующие знание, умения и 
навыки сформированы в целом полностью, 
но содержат отдельные пробелы. 

«Хорошо» 

Аспирант имеет знания только основного 
теоретического материала, но не усвоил его 
детали, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении материала. 
Аспирант показывает общее, но не 
структурированное знание, в целом 
успешное, но не систематическое умение и 
владение соответствующих компетенций. 

«Удовлетвори
тельно» 

Аспирант не усвоил значительной части 
теоретического материала, допускает 
существенные ошибки. Аспирант показывает 
фрагментарные знания (или их отсутствие), 
частично освоенное умение (или его 
отсутствие), фрагментарное применение 
навыка (или его отсутствие) 
соответствующих компетенций. Списывание 
является основанием для получения оценки 
«неудовлетворительно». 

«Неудовлетво
рительно» 

2. 

Ответ на 2-й вопрос, 
направленный на 
подтверждение части 
квалификации 
«Исследователь» 
(«Перечислите и опишите 
актуальные проблемы 
Вашей области 
исследований и роль 
Вашего исследования в 
решении этих проблем») 

Аспирант полностью и свободно владеет 
знаниями об актуальной тематике и круге 
проблем научных исследований в своей 
области, четко видит место и роль своего 
исследования в решении актуальных проблем 
области исследований. Активно и 
аргументировано ведет научную дискуссию. 
Термины и понятия профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник, в контексте исследуемых 
вопросов использованы грамотно и верно. 

«Отлично» 

Аспирант достаточно полностью и в целом 
хорошо и свободно владеет знаниями об 
актуальной тематике и круге проблем 
научных исследований в своей области, в 
основном видит место и роль своего 
исследования в решении актуальных проблем 
области исследований. Аргументировано и в 
целом корректно ведет научную дискуссию, 
но не всегда свободно и логично Термины и 
понятия профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник, в контексте 
исследуемых вопросов использованы 
грамотно и верно. 

«Хорошо» 

Аспирант владеет базовыми знаниями об 
актуальной тематике и круге проблем 
научных исследований в своей области, в 

«Удовлетвори
тельно» 



целом видит место и роль своего 
исследования в решении актуальных проблем 
области исследований, хотя научный 
кругозор ограничен. Поддерживает научную 
дискуссию. Термины и понятия 
профессиональной деятельности, к которой 
готовится выпускник, в контексте 
исследуемых вопросов не всегда 
использованы грамотно и верно, особенно 
вне узкой зоны специализации. 
Аспирант владеет только самыми базовыми 
знаниями об основной тематике и проблемах 
научных исследований в своей области, слабо 
видит место и роль своего исследования в 
решении актуальных проблем области 
исследований; его научный кругозор 
ограничен. С усилием поддерживает научную 
дискуссию. Термины и понятия 
профессиональной деятельности, к которой 
готовится выпускник, в контексте 
исследуемых вопросов не всегда 
использованы грамотно и верно, особенно 
вне узкой зоны специализации. 

«Неудовлетво
рительно» 

3. 

Ответ на 3-й вопрос, 
направленный на 
подтверждение части 
квалификации 
«Преподаватель-

исследователь» («Кратко 
представьте 
разработанную или 
переработанную Вами 
рабочую программу 
дисциплины (или её 
части) Основной 
образовательной 
программы Вашего 
направления подготовки 
(уровень подготовки – 

бакалавриат, магистратура 
или аспирантура) – её 
структуру, содержание, 
методическое 
обеспечение, фонд 
оценочных средств и 
т.п.)») 

Разработанная (переработанная) аспирантом 
рабочая программа дисциплины (или её 
части) является цельной, интересной, 
грамотно структурированной, её содержание, 
методическое обеспечение, фонд оценочных 
средств и т.д. соответствуют требованиям. 
Аспирант легко, грамотно и со знанием дела 
представляет рабочую программу 
дисциплины, выделяет своё личное участие в 
создании программы, знает её базовые и 
методические характеристики. Отлично знает 
педагогические принципы и методическую 
терминологию. 

«Отлично» 

Разработанная (переработанная) аспирантом 
рабочая программа дисциплины (или её 
части) является достаточно цельной, 
интересной, хорошо и грамотно 
структурированной, её содержание, 
методическое обеспечение, фонд оценочных 
средств и т.д. соответствуют основным 
требованиям. Аспирант достаточно легко, 
грамотно и, в целом, со знанием дела 
представляет рабочую программу 
дисциплины, выделяет своё личное участие в 
создании программы, хорошо знает её 
базовые и методические характеристики. 
Хорошо знает педагогические принципы и 
методическую терминологию. 

«Хорошо» 

Переработанная аспирантом рабочая 
программа дисциплины (или её части) 
является фрагментарной, может быть 
неинтересной обучающимся, недостаточно 
хорошо структурированной, её содержание, 

«Удовлетвори
тельно» 



методическое обеспечение, фонд оценочных 
средств и т.д. соответствуют только 
основным требованиям, но имеют изъяны. 
Аспирант с усилием, не всегда грамотно и со 
знанием дела представляет рабочая 
программа дисциплины, затрудняется с 
четким выделением своёго личное участие в 
создании программы, знает только её базовые 
и методические характеристики. 
Ограниченно знает педагогические принципы 
и методическую терминологию. 
Переработанная аспирантом рабочая 
программа дисциплины (или её части) 
является фрагментарной, может быть 
неинтересной обучающимся, слабо 
структурированной, её содержание, 
методическое обеспечение, фонд оценочных 
средств и т.д. соответствуют только 
основным требованиям, но имеют явные 
изъяны. Аспирант с усилием, не всегда 
грамотно представляет рабочую программа 
дисциплины, затрудняется с четким 
выделением своёго личное участие в 
создании программы, знает только её базовые 
и методические характеристики. Слабо знает 
педагогические принципы и методическую 
терминологию. 

«Неудовлетво
рительно» 

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

5.3. Шкала и критерии оценки представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 

 Аспирант должен в процессе доклада показать полное или в целом 
сформированное знание, полностью сформированное или в целом сформированное 
умение и владение соответствующими компетенциями.  

Результаты представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) определяются 
оценками по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который в своем докладе 
продемонстрировал глубокое и прочное знание своей области исследования, 
исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески изложил основные 
результаты своей научно-квалификационной работы (диссертации), в которой 
содержатся решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний либо изложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 
для развития страны. Научный доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 



защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Аспирант не допускает 
неточностей в ответе на вопросы. Соответствующие знание, умения и навыки 
сформированы полностью, не содержат пробелов.  

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который в своем докладе 
продемонстрировал твердое знание своей области исследования, достаточно полно, 
грамотно, логически стройно изложил основные результаты своей научно-

квалификационной работы (диссертации), в которой содержатся решение задачи, 
имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний либо изложены 
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития страны. Научный 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) обладает целостностью, содержит новые научные результаты 
и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном 
вкладе автора в науку. Аспирант не допускает существенных неточностей в ответе 
на вопросы (ориентировочно не более чем на 15% вопросов дает неполные или 
неточные ответы). Соответствующие знание, умения и навыки сформированы в 
целом полностью, но содержат отдельные пробелы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который в своем 
докладе продемонстрировал только базовые знания в своей области исследования, 
относительно полно, достаточно грамотно изложил основные результаты своей 
научно-квалификационной работы (диссертации), в которой содержатся решение 
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний либо 
изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 
Научный доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) обладает содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку. Аспирант не усвоил детали материала, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении материала. Аспирант показывает общее, но не 
структурированное знание, в целом успешное, но не систематическое умение и 
владение соответствующими компетенциями. Аспирант допускает существенные 
неточности в ответе на вопросы (ориентировочно не более чем на 25% вопросов 
дает неполные или неточные ответы). Соответствующие знание, умения и навыки 
сформированы, но содержат отдельные пробелы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который в своем 
докладе продемонстрировал только фрагментарные знания в своей области 
исследования, не усвоил значительной части материала, допускает существенные 
ошибки, частично изложил основные результаты своей научно-квалификационной 
работы (диссертации), в которой содержатся элементы решения задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 
разработки, имеющие значение для развития страны. Научный доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)содержит незначительные новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, а свидетельства о личном вкладе автора в 
науку неубедительны или ограничены. Аспирант показывает фрагментарные знания 
(или их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), 



фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) соответствующих 
компетенций. Аспирант допускает существенные неточности в ответе на вопросы 
(ориентировочно более чем на 25% вопросов дает неполные или неточные ответы). 
Соответствующие знание, умения и навыки сформированы не полностью, содержат 
серьезные пробелы.  

 

Шкала соответствия оценок по представлению научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) критериям оценивания 

 
№ 

 п/п 
Критерии оценки Типовые требования 

Соответствие 
оценке 

1 

Актуальность темы НКР, 
научный, теоретический 
уровень 

Тема является актуальной, теоретически и 
практически значимой, соответствует 
профилю ООП.  
В работе раскрыта сущность теоретических 
категорий и явлений, дана критическая 
оценка положениям фундаментальных 
исследований по теме, проведен 
обстоятельный анализ фактического 
(статистического, эмпирического) материала, 
исследованы основные актуальные 
источники информации.  
НКР отвечает требованиям логичного и 
последовательного изложения материала.  
Термины и понятия профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник, в контексте исследуемых 
вопросов использованы грамотно и верно.  
Содержание работы свидетельствует о ее 
направленности на решение задач того вида 
(видов) профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник. 

«Отлично» 

Тема является актуальной, теоретически и 
практически значимой, соответствует 
профилю ООП. 
 В НКР раскрыта сущность теоретических 
категорий и явлений, дана критическая 
оценка положениям фундаментальных 
исследований по теме, проведен анализ 
фактического (статистического, 
эмпирического) материала, исследованы 
основные актуальные источники 
информации, однако не все вопросы нашли 
глубокое освещение в работе.  
НКР отвечает требованиям логичного и 
последовательного изложения материала.  
Термины и понятия профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник, в контексте исследуемых 
вопросов использованы грамотно и верно.  
Содержание работы свидетельствует о ее 
направленности на решение задач того вида 
(видов) профессиональной деятельности, к 

«Хорошо» 



которой готовится выпускник. 
Тема является актуальной, соответствует 
профилю ООП, но ее теоретическая и 
практическая значимость, недостаточно 
раскрыта в работе. 
В работе при раскрытии основных 
теоретических категорий и явлений 
отсутствует четкость концептуальных основ, 
дана поверхностная критическая оценка 
положениям фундаментальных исследований 
по теме, проведен не достаточно глубокий 
анализ фактического (статистического, 
эмпирического) материала, значительная 
часть работы носит описательный характер, 
исследованы не все основные актуальные 
источники информации, имеется нарушение 
логичности и последовательности изложения 
материала.  
Термины и понятия профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник, в контексте исследуемых 
вопросов не всегда использованы грамотно и 
верно.  
Содержание работы в целом свидетельствует 
о ее направленности на решение задач того 
вида (видов) профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник. 

«Удовлетвори
тельно» 

Тема является актуальной, соответствует 
профилю подготовки, однако ее 
актуальность, теоретическая и практическая 
значимость в работе не раскрыта.  
В НКР не раскрыты основные теоретические 
категории и явления, отсутствуют 
концептуальные основы, не дана критическая 
оценка положениям фундаментальных 
исследований по теме, фактический 
(статистический, эмпирический) материал 
является не актуальным и устаревшим.  
НКР носит описательный характер, плохо 
структурирована, материал изложен с 
нарушениями необходимой 
последовательности и логичности.  
Аспирантом исследован незначительный и 
недостаточный для раскрытия темы объем 
источников информации.  
Термины и понятия профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник, в контексте исследуемых 
вопросов не всегда использованы грамотно и 
верно.  
Содержание работы свидетельствует об 
отсутствии ее направленности на решение 
задач того вида (видов) профессиональной 
деятельности, к которой готовится 
выпускник. 

«Неудовлетво
рительно» 



2. 
Качество оформления 
НКР 

НКР и приложения к ней оформлены в 
полном соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению. 

«Отлично» 

НКР и приложения к ней в целом оформлены 
в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, но допущены несущественные 
нарушения в оформлении. 

«Хорошо» 

НКР и приложения к ней оформлены с 
существенными нарушениями требований, 
предъявляемых к оформлению. 

«Удовлетвори
тельно» 

НКР и приложения к ней оформлены без 
соблюдений требований, предъявляемых к 
оформлению. 

«Неудовлетво
рительно» 

3. 

Качество представления 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

Сделан содержательный доклад, хорошо 
продуман и оформлен демонстрационный 
материал.  
Выпускник продемонстрировал всесторонние 
и глубокие знания теоретических и 
практических аспектов, свободное владение 
профессиональной терминологией по теме 
НКР, умение логически мыслить, 
формулировать и отстаивать собственную 
позицию по существу вынесенных на защиту 
выводов и положений, способность грамотно 
и корректно вести научную дискуссию.  
Выпускник дал правильные и 
исчерпывающие ответы на все поставленные 
вопросы.  
 

«Отлично» 

Сделан достаточно содержательный доклад, 
хорошо продуман и оформлен 
демонстрационный материал.  
Выпускник продемонстрировал хорошее 
знание основных теоретических и 
практических аспектов, владение 
профессиональной терминологией по теме 
НКР, умение логически мыслить, достаточно 
хорошо формулировать и отстаивать 
собственную позицию по существу 
вынесенных на защиту выводов и положений, 
способность достаточно грамотно и 
корректно вести научную дискуссию.  
Выпускник недостаточно четко и полно 
ответил на поставленные вопросы. 

«Хорошо» 

Сделан недостаточно содержательный и 
логически выстроенный доклад, 
демонстрационный материал не в полной 
мере соответствовали излагаемому 
материалу.  
Выпускник при изложении материала 
использовал заранее подготовленный текст, 
не смог продемонстрировать точное знание 
основных понятий и терминов по теме НКР, 
сформулировать свою позицию и вести 
дискуссию по существу вынесенных на 
защиту выводов и положений.  

«Удовлетвори
тельно» 



Выпускник, при ответах на поставленные 
вопросы, допускал ошибки, не имеющие 
характера грубых. 
Выпускник зачитывал доклад по заранее 
подготовленному тексту, не ориентировался 
в содержании демонстрационного материала, 
продемонстрировал неглубокое понимание 
основных терминов и понятий, существенные 
пробелы в знании основного материала по 
теме НКР, дал неверные ответы или допустил 
грубые ошибки при ответах на поставленные 
вопросы. 

«Неудовлетво
рительно» 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения компетенций, проверяемых на этапе 
государственной итоговой аттестации 

 

В структуру государственного экзамена входят 3 блока: 
 –1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации 

«Исследователь»;  
– 3-й блок направлен на подтверждение части квалификации «Преподаватель-

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

каждого блока государственного экзамена:  
– 1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации 

«Исследователь» и сформирован на основе программы дисциплины, направленной 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности;  

– 2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение части 

квалификации «Исследователь» и сформулирован как «Перечислите и опишите 
актуальные проблемы Вашей области исследований и роль Вашего исследования в 
решении этих проблем»;  

– 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение части 
квалификации «Преподаватель-исследователь» и сформулирован как «Кратко 
представьте разработанную или переработанную Вами рабочую программу 
дисциплины (или её части) Основной образовательной программы Вашего 
направления подготовки (уровень подготовки – бакалавриат, магистратура или 
аспирантура) – её структуру, содержание, методическое обеспечение, фонд 
оценочных средств и т.п.)». 

 

Типовые вопросы первого блока государственного экзамена (1-й вопрос, 
направленный на подтверждение части квалификации «Исследователь»):  

1. История зоологии  
Накопление зоологических знаний в античное время, средневековье, эпоху 

Возрождения. Становление современной зоологии в 18-ом – 19-ом веках. Роль К. 
Линнея в создании систематики. Вклад в развитие зоологии, внесенный 
выдающимися французскими учеными: Л. Бюффоном, Ж. Кювье, Э.Ж. СентИлером, 
Ж.Б. Ламарком. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина для развития зоологии. 
Выдающиеся зоологи-эволюционисты 19-го века: Э. Геккель, Ф. Мюллер, Д. 
Хаксли, В.О. Ковалевский, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Н.А. Северцов и др. 
Развитие эволюционного метода в зоологии 20-го века в трудах А. Ремане, К. 



Лоренца, Л. Каймена, Э. Майра. Выдающиеся российские зоологи 20-го века: А.Н. 
Северцов, И.И. Шмальгаузен, М.А. Мензбир, Л.С. Берг, В.Н. Беклемишев, В.А. 
Догель, П.П. Иванов, А.А. Захваткин, А.В. Иванов, А.А. Зенкевич, Д.Н. Кашкаров, 
А.Н. Формозов, С.И. Огнев, М.С. Гиляров, Г.П. Дементьев, В.Г. Гептнер, Е.Н. 
Павловский, К.И. Скрябин и др.  

Принципы современной систематики животных. Филогенетические и 
фенетические системы. Задачи филогенетической систематики. Основные 
таксономические категории в зоологии. Иерархия таксонов. Вид как основная 
элементарная единица систематики. Биологическая и типологическая концепция 
вида. Критерии вида и их диагностика. Политипическая концепция вида. 
Внутривидовая систематика (микросистематика). Развитие цитогенетического и 
биохимического подходов в систематике. Основы зоологической номенклатуры. 
Экологические системы животных и системы жизненных форм. Пути образования 
таксонов и жизненных форм. Монофилия и полифилия.  

Географическое распространение животных. Понятие об ареале. Роль 
исторических, географических и экологических факторов в формировании ареала. 
Теория дрейфа материков и ее значение для решения исторических проблем. 
Зоогеография. Учение о центрах происхождения животных. Зоогеографическое 
районирование суши и Мирового океана. Зоогеографические области, типы ареалов. 
Зоогеографические комплексы. Эволюционная зоогеография. Палеозоогеография. 
Географическая зональность и поясность как фактор распределения животных. 
Вертикальная поясность в горных системах. Вертикальная зональность Мирового 
океана и пресноводных водоемов. Гидротермальные зоны и особенности их фауны.  

2. Значение животных в биосфере  
Животные в экосистемах Земли. Геологическая роль животных. 

Формирование осадочных пород. Роль в геохимических циклах. Основные 
трофические группы животных. Положение в цепях питания и трофических 
уровнях. Зоомасса. Количественная оценка трофо-энергетической роли животных в 
экосистемах. Типы биоценотических отношений между животными и между 
животными и другими организмами. Средообразующая деятельность. Роль разных 
групп животных в развитии флоры и растительности Земли. Приспособления 
животных в жизни на суше. Практические вопросы зоологии. Животноводство. 
Промысел животных. Биотехнология. Животные – вредители растений. Роль в 
биоповреждениях материалов. Паразитология, проблемы медицины и ветеринарии. 
Акклиматизация и реакклиматизация животных, результаты и последствия. Охрана 
редких и вымирающих видов. Современные проблемы охраны животного мира.  

3. Сравнительная морфология животных  
Изучение морфологии животных на всех уровнях организации живых систем. 

Организменный уровень организации животных. Биологические задачи, решаемые в 
процессе жизнедеятельности и развития организма. Функции организма, 
обеспечивающие обмен веществ, связь с окружающей средой, саморегуляцию 
жизненных процессов и самовоспроизведение. Организм как целое. Уровни 
организации живого от молекулярного, клеточного, организменного, видового до 
биоценотического. Сравнительная молекулярная биология и цитология как разделы 
сравнительной морфологии.  

Основные типы организации животных. Одноклеточные и многоклеточные. 
Многоклеточные низшие и высшие: двуслойные, трехслойные (паренхиматозные, 
первичнополостные, вторичнополостные). Первичноротые и вторичноротые. Типы 



симметрии у животных: центральная, лучевая, билатеральная, метамерия, 
поступательно-вращательная. Адаптивное значение симметрии. Симметрия у 
одноклеточных и многоклеточных. Пути эволюции симметрии у многоклеточных. 
Смена симметрии в онтофилогенезе многоклеточных.  

Учение о зародышевых листках. Типы дробления зародыша. Способы 
гаструляции. Типы образования мезодермы. Закладка органов из энтодермы, 
эктодермы и мезодермы.  

4. Морфологические закономерности эволюции животного мира  
Биологический и морфофизиологический прогресс по А.Н. Северцову. Пути 

биологического прогресса: ароморфозы, адаптивная радиация, дегенерация. 
Дальнейшая разработка учения о биологическом прогрессе И.И. Шмальгаузеном. 
Скорость эволюционного прогресса в разных систематических группах и 
палеонтологический возраст. Эпохи расцвета и вымирания видов. Факторы 
вымирания. Реликты или живые ископаемые. Дивергенция, конвергенция и 
параллелизм в животном мире. Пути образования таксонов и жизненных форм. 
Учение о жизненных формах. Соотношение таксономической системы и морфо-

экологических систем животных. Закономерности преобразования органов в 
филогенезе. Гомология и аналогия органов. Смена функций, расширение функций, 
уменьшение числа функций, компенсация, субституция органов, полимеризация и 
олигомеризация, редукция органов и др. Неравномерность темпов преобразования 
органов.  

Эволюция онтогенеза. Формирование этапов онтогенеза многоклеточных. 
Учение о рекапитуляции. Биогенетический закон. Теория филэмбриогенеза А.Н. 
Северцова. Анаболия, девиация, архаллаксис. Неотения и ее эволюционное 
значение. Усложнение и упрощение онтогенеза в разных группах. Эмбрионизация и 
дезэмбрионизация онтогенеза. Прямое развитие и с метаморфозом. Автоматизация 
онтогенеза. Жизненный цикл вида как совокупность онтогенезов особей. Состав 
онтогенезов у обоеполых видов, гермафродитов, у видов с чередованием поколений, 
у полиморфных и политипических видов.  

Учение Хеннига о плезиоморфиях и апоморфиях. Морфогенетические ряды 
органов от плезиоморфного состояния к апоморфному как отражение 
морфологической эволюции. Изучение соотношения плезиоморфий и апоморфий в 
разных систематических группах как метод оценки эволюционной продвинутости 
таксонов и реконструкции филогенеза. Покровные органеллы у простейших, 
кожные покровы у многоклеточных. Эпителий однослойный, многослойный. 
Кожный синцитий. Эктодермальные покровы беспозвоночных. Образование 
кутикулы у разных групп животных. Двуслойная кожа из эктодермального эпителия 
и мезодермального слоя (иглокожие, хордовые). Функции кожи. Кожные железы и 
их функции. Кожные производные. Эволюция кожи у позвоночных. Адаптации 
покровов к жизни животных на суше.  

Опорно-двигательный аппарат. Сократительные органеллы у простейших и в 
клетках низших многоклеточных (губок). Эпителиально-мышечная система 
кишечнополостных. Кожно-мускульный мешок червей. Дифференцированная 
мышечная система членистоногих. Мускулатура моллюсков, иглокожих. 
Мускулатура позвоночных (висцеральная, соматическая, ротового аппарата, осевая, 
конечностей, гладкая и поперечнополосатая мускулатура).  

Скелет. Наружный и внутренний. Химический состав. Скелет у простейших 
(раковины, иглы, панцирь, опорные фибриллы). Скелет губок (известковый, 



кремневый, кремнево-роговой). Типы образования скелета (наружный, внутренний). 
Скелет кишечнополостных: известковый, роговой. Опорная система у червей: 
кожно-мускульный мешок, паренхима, полостная жидкость. Наружный скелет: 
раковины моллюсков, плеченогих. Кутикула круглых червей, псевдокутикула 
коловраток. Хитиновая кутикула членистоногих и ее функции. Кожный известковый 
скелет иглокожих. Хорда – первичный скелет хордовых. Костно-хрящевой скелет 
позвоночных. Хрящевой и костный череп в филогенезе и онтогенезе. Типы черепов. 
Отделы позвоночника и типы позвонков. Пояса конечностей и план строения 
пятипалой конечности. Происхождение пятипалой конечности. Функции скелета. 
Эволюция скелета у позвоночных.  

Эволюция способов передвижения и двигательного аппарата животных. Типы 
движения: ресничное, мышечное. Движение волновое, с помощью придатков, 
рычаговое движение у членистоногих и тетрапод. Плавание, ползание, бег, полет, 
рытье. Гидравлический и ракетный способы движения. Этапность в эволюции 
способов движения. Использование типов движения животных в бионике.  

Эволюция пищеварительной системы. Внутриклеточное и внутриполостное 
пищеварение. Фагоцитоз и пиноцитоз у простейших и 16 многоклеточных. 
Внутриклеточное пищеварение у низших многоклеточных без кишечника 
(пластинчатые, губки). Появление внутриполостного пищеварения у 
кишечнополостных и гребневиков. Усложнение кишечника от энтодермального у 
кишечнополостных к кишечнику из двух отделов у плоских червей к сквозному 
кишечнику из трех отделов – у всех остальных животных, начиная с круглых 
червей. Появление пищеварительных желез у членистоногих, моллюсков. Сложная 
пищеварительная система позвоночных. Отделы, органы и железы 
пищеварительной системы (слюнные, печень, поджелудочная железа) и их функции. 
Роль симбиоза в пищеварении животных (коралловые полипы и одноклеточные 
водоросли, погонофоры и серобактерии, животные-фитофаги и жгутиковые, 
инфузории). Типы питания у животных. Значение трофической специализации в 
эволюции животных.  

Дыхательная система. Специализированные органы дыхания: жаберные 
придатки у кольчатых червей, жабры у моллюсков, ракообразных, мечехвостов. 
Органы воздушного дыхания у беспозвоночных: легкое у легочных моллюсков, 
легкие паукообразных, трахеи у онихофор, паукообразных, трахейных (многоножки, 
насекомые); трахейные жабры у водных личинок насекомых. Органы газообмена 
позвоночных и их эволюция. Жаберные щели в глотке у низших хордовых. Жабры 
костистых рыб. Легкие у сухопутных позвоночных. Особенности легочного 
дыхания в разных классах сухопутных позвоночных. Анаэробное дыхание. Анабиоз. 
Смена органов дыхания в онтогенезе и филогенезе позвоночных. 
Совершенствование механизма дыхания у тетрапод. Пути усиления газообмена.  

Выделительная система. Диффузное выделение через покровы. Почки 
накопления: у нематод - фагоцитарные клетки, моллюсков – кеберовы органы, 
насекомых – перикардиальные клетки. Протонефридии у плоских, круглых и 
некоторых кольчатых червей. Метанефридии и нефромиксии кольчатых червей. 
Видоизмененные целомодукты – почки у моллюсков, водных членистоногих, 
коксальные железы у паукообразных. Мальпигиевы сосуды хелицеровых, 
многоножек, насекомых. Конвергенция в образовании мальпигиевых сосудов у 
хелицеровых и трахейных. Адаптации выделительной системы к жизни 



членистоногих на суше. Нефридии у низших хордовых. Мочеполовая система 
позвоночных. Три типа почек. Их выводные пути и связи с половыми железами.  

Полость тела и ее функции. Транспортные системы. Транспорт веществ у 
бесполостных, первичнополостных и целомических животных. Происхождение и 
функции первичной, вторичной (целома) полостей тела и миксоцеля (гемоцеля). 
Дифференция функций между кровеносной, лимфатической системами и полостью 
тела у целомических животных (моллюсков, членистоногих, позвоночных). 
Способы образования целома: телобластический, энтероцельный и др. Производные 
целома у иглокожих: полость тела, амбулакральная, псевдогемальная системы, 
полость гонад. Целомодукты и их функции.  

Кровеносная система. Замкнутая и незамкнутая. Связь кровеносной системы с 
лакунарной (у моллюсков и иглокожих). Появление сердца у беспозвоночных 
(моллюски, членистоногие) и у высших хордовых. Органы кровообращения 
хордовых. Эволюция кровеносной системы у позвоночных. Прогрессивное 
изменение сердца в эволюции. Дуги аорты, круги кровообращения. Лимфатическая 
система, кроветворные органы, селезенка. Эволюция интенсивности обмена 
веществ. Переход к теплокровности (пойкилотермности). Адаптации у 
хладнокровных и теплокровных животных.  

Нервная система и органы чувств. Функции, обеспечивающие реакцию 
организма на внешние воздействия и внутреннее состояние. Нервно-гуморальная 
регуляция жизненных процессов организма и поведения животных на 
популяционно-видовом и биоценотическом уровнях. Раздражимость у 
одноклеточных и низших многоклеточных. Диффузная нервная система у 
кишечнополостных и гребневиков. Ортогональная нервная система у плоских и 
круглых червей. Нервная лестница и брюшная нервная цепочка у кольчатых червей 
и членистоногих. Лестничная и разбросанно - узловая нервная система у моллюсков. 
Радиальная нервная система иглокожих. Нервная трубка – нервная система 
хордовых. Спинной и головной мозг позвоночных. Отделы мозга позвоночных и их 
функции. Прогрессивное развитие мозга позвоночных от рыб до птиц и 
млекопитающих. Проводящие пути центральной нервной системы. Черепно-

мозговые нервы. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы. 
Нейросекреторная деятельность мозга. Нейрогуморальная регуляция 
жизнедеятельности организма животных и их поведение.  

Органы чувств животных. Механорецепторы: контактные – осязание, 
дистантные – слух, равновесие. Хеморецепторы: контактные – вкуса, дистантные – 

запаха. Фоторецепторы: глаза (простые, сложные). Неинвертированные и 
инвертированные глаза. Цветное зрение. Дневное и сумеречное зрение. Органы 
чувств хордовых. Развитие и происхождение органов чувств у позвоночных. Типы 
аккомодации глаза. Эволюция органов слуха. Биоакустика. Сигнализация и 
пространственная ориентация животных.  

Половая система. Половые клетки простейших. Типы ядерных циклов у 
простейших: с гаметической, зиготической и промежуточной редукцией хромосом. 
Гаплоидный, диплоидный и гаплодиплоидные циклы у простейших. Рассеянные 
половые клетки в мезенхиме пластинчатых и губок. Формирование гонад у 
кишечнополостных в эктодерме или энтодерме. Примеры раздельнополости, 
гермафродитизм и сложность половой системы у плоских червей. Раздельнополость 
и трубчатый характер гонад у круглых червей (нематод). Целомическая закладка 
гонад у целомических животных (от кольчатых червей до позвоночных). 



Особенности половой системы у кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, 
иглокожих. Половая система хордовых и ее эволюция. Строение яиц, яйцевых и 
зародышевых оболочек у позвоночных. Приспособления яиц амниот к развитию на 
суше. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. Яйцерождение и 
живорождение. Взаимоотношения выделительной и половой систем в разных 
классах позвоночных.  

Размножение и жизненные циклы. Формы размножения: бесполое, половое, 
партеногенетическое в разных типах и классах животных. Чередование полового и 
бесполого размножения в жизненном цикле животных – метагенез. Метагенез в 
разных типах животных и его приспособительное значение. Чередование полового и 
партеногенетического размножения – гетерогенез. Примеры гетерогенеза у 
животных и его адаптивное значение. Половое поведение животных, 
обеспечивающее успех размножения. Забота о потомстве в разных классах. Прямое 
развитие и с метаморфозом. Типы личинок и их адаптивное значение для видов. 
Типы жизненных циклов водных животных: пелагический, пелаго-бентический, 
бентосный. Жизненные циклы и сезонность условий среды. Цикломорфоз. 
Переживание неблагоприятных условий: спячка, диапауза. Фотопериодизм. 
Системы регуляции годового жизненного цикла.  

5. Зоология беспозвоночных  
Зоология беспозвоночных изучает все типы одноклеточных и многоклеточных 

животных, кроме типа Хордовых. Подразделение зоологии на разделы, изучающие 
беспозвоночных и позвоночных, введено Ж.Б.Ламарком, но объем изучаемых ими 
таксонов сильно изменился.  

Происхождение эукариот от прокариот: симбиотическая и сукцессивная 
гипотезы. Происхождение основных царств эукариот. Отличие животных от 
растений и грибов. Современные системы одноклеточных или простейших. 
Дискуссионные вопросы о значении морфологических и биохимических критериев 
в таксономии простейших. Основные типы организации простейших. Проблема 
плезиоморфной группы в подцарстве простейших. Повышение организации 
простейших (полиэнергидные, полиплоидные, с ядерным дуализмом, колониальные 
и с многоклеточной структурой - споры миксоспоридиев). Роль жгутиковых в 
филогенезе простейших. Ароморфозы в эволюции простейших (организация 
инфузорий), специализация к паразитизму у апикомплекс (споровиков), 
микроспоридиев и миксоспоридиев. Филогенетические отношения между типами по 
современным данным. Адаптивная радиация простейших.  

Гипотезы происхождения многоклеточных животных: полиэнергидные 
(Хаджи, Иеринг); колониальные (Э. Геккель, О. Бючли, И.И. Мечников, А.В. 
Иванов; первичной седиментарности А.А. Захваткина).  

Организация низших многоклеточных (пластинчатых, губок) и их 
филогенетическое значение, по А.В. Иванову, В.В. Малахову. Гипотеза 
происхождения низших многоклеточных, кишечнополостных, гребневиков и 
первичных плоских червей от фагоцителлообразных предков (А.В. Иванов). План 
строения радиальных двуслойных (кишечнополостных, гребневиков). 
Происхождение и эволюция.  

Обзор гипотез о происхождении первых билатеральных животных – плоских 
червей (Ланг, Графф, В.Н. Беклемишев, В.А. Догель, А.В. Иванов и др.). План 
организации плоских червей и его модификация в разных классах. Типы развития 



плоских червей и гипотезы происхождения сложных жизненных циклов у 
эндопаразитов.  

Первичнополостные или круглые черви. Их современная система (Р. Барнс, 
В.В. Малахов и др.). Филогенетические связи между брюхоресничными, 
нематодами, коловратками, головохоботными и др. Способы образования у них 
сквозного кишечника. Адаптивная радиация. Филогенетическое положение 
немертин.  

Происхождение целомических животных. Современные системы. Гипотезы 
происхождения целома, метамерии. Трохофорные целомические животные: 
эхиуриды, сипункулиды, погонофоры, кольчатые черви, онихофоры, членистоногие, 
моллюски. Их филогенетические связи. Дискуссия о степени их родства и 
происхождения. План строения кольчатых червей и их происхождение. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие полихет. Теория ларвальной и 
постларвальной сегментации полихет П.П. Иванова и ее филогенетическое 
значение. Филогения аннелид и их адаптивная радиация. Погонофоры и их родство 
с аннелидами. Дискуссионные проблемы происхождения погонофор.  

План строения членистоногих. Гипотезы их происхождения. 
Палеонтологические доказательства путей артроподизации предковых форм. 
Эволюция головного конца тела и формирование тагм у разных членистоногих. 
Филогенетические отношения таксонов членистоногих. Адаптивная радиация. 
Филогенетическое положение онихофор. Гипотеза происхождения трахейных 
членистоногих от онихофороподобных предков.  

Моллюски как аметамерные целомические животные. План строения, 
эволюция их организации. Родство с плоскими червями и аннелидами. Адаптивная 
радиация. Роль в биогеоценозах.  

Группа вторичноротых целомических животных. Комплекс признаков. 
Лофофоровые целомические животные: мшанки, форониды, брахиоподы. Проблемы 
их плана строения и происхождения. Систематическое положение. Адаптивная 
радиация. Роль в биогеоценозе.  

Планы строения иглокожих. Признаки вторичноротых животных. Вторичная 
радиальная симметрия. Эмбриологические и палеонтологические доказательства 
формирования вторичной радиальной симметрии у иглокожих от 
двустороннесимметричных предков. Преобразование целома у иглокожих. Факторы 
эволюции, способствовавшие формированию иглокожих, филогенетические 
отношения внутри типа. Адаптивная радиация.  

Щетинкочелюстные. Сочетание признаков вторичноротых и первичноротых 
целомических животных. План строения полухордовых. Проявление общих 
признаков вторичноротых. Некоторые черты сходства полухордовых с хордовыми, 
свидетельствующие об их общих предках.  

6. Зоология позвоночных  
Значение работ А.О. Ковалевского и Бэра в обосновании существования типа 

хордовых.  
Общая характеристика хордовых животных. План строения. Особенности 

эмбриогенеза, физиологии и биохимии. Сходство с другими вторичноротыми 
целомическими животными. Сравнительно-анатомические связи с отдельными 
группами беспозвоночных животных. Происхождение хордовых. Систематика 
хордовых. Низшие хордовые – подтип Бесчерепные. Примитивные и прогрессивные 
черты их организации. Систематика, экология и распространение класса 



головохордовых. Пути регресса в эволюции у подтипа оболочников. Общая 
характеристика подтипа Позвоночных или Черепных. Особенности организации и 
развития.  

Раздел Бесчелюстные; класс Круглоротые. Их происхождение, эволюция, 
особенности строения и физиологии. Древние и современные бесчелюстные. Раздел 
Челюстноротые, их общие особенности и классификация. Надкласс Рыбы. 
Основные черты организации, прогрессивные особенности, происхождение рыб и 
систематика надкласса. Класс Хрящевые рыбы. Морфофизиологическая 
характеристика, происхождение, систематика. Распространение, экология. 
Адаптивная радиация. Хозяйственное значение.  

Класс Костные рыбы. Морфофизиологическая характеристика, 
происхождение, эволюция. Систематика. Адаптивная радиация. Размножение, 
поведение костных рыб, экология и хозяйственное значение. Происхождение и 
эволюция подкласса Лучеперых. Характеристика важнейших отрядов, их 
распространение и значение. Лопастеперые рыбы – двоякодышащие и кистеперые. 
Особенности их строения, морфофизиологические преадаптации к выходу на сушу.  

Происхождение наземных позвоночных. Особенности организации надкласса 
Четвероногих или Тетрапод. Происхождение пятипалой конечности наземного типа 
из плавников рыб.  

Класс Земноводные. Соотношение признаков сухопутных и водных 
животных. Общая морфофизиологическая характеристика, развитие. Метаморфоз. 
Современная система. Происхождение и эволюция. Экология, географическое 
распространение. Адаптивная радиация. Роль в природе и практическое значение 
земноводных. Анамнии и амниоты: особенности размножения, эмбрионального 
развития, морфофункциональной организации.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая морфофизиологическая характеристика. 
Признаки амниот в развитии, водно-солевом обмене, механизме дыхания, 
репродуктивной физиологии, этологии, развитии нервной системы и органов чувств. 
Приспособления к жизни на суше. Систематика современных групп. Адаптивная 
радиация. Географическое распространение. Происхождение и эволюция. Предки 
пресмыкающихся. Мезозойская эра - расцвет динозавров и других групп класса. 
Гипотезы вымирания динозавров. Линии эволюции пресмыкающихся, приведшие к 
происхождению млекопитающих и птиц. Преадаптации у рептилий к развитию 
теплокровных животных: птиц и млекопитающих.  

Класс Птицы. Морфофизиологическая характеристика, систематика, 
происхождение, эволюция. Признаки птиц, общие с рептилиями. Приспособления к 
полету. Поведение птиц, их экология, адаптивная радиация. Географическое 
распространение. Роль в природе и хозяйственное значение. Охрана птиц.  

Класс Млекопитающие. Общая морфофизиологическая характеристика. 
Прогрессивные черты организации. Переход от яйцерождения к живорождению. 
Теплокровность. Особенности поведения, развития. Систематика. Адаптивная 
радиация. Происхождение и эволюция. Географическое распространение, экология, 
роль в биогеоценозах, хозяйственное значение. Рациональное использование и 
охрана млекопитающих. Филогения позвоночных животных. Спорные проблемы в 
происхождении отдельных групп. Пути биологического прогресса на примере 
эволюции позвоночных животных. Ключевые ароморфозы в филогенезе 
позвоночных. 

 



 

 

5.5. Методические рекомендации по подготовке к представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  
 

Представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) предшествуют длительный блок3 

Б3 «Научные исследования», включающий «Научно-исследовательская 
деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук» в процессе освоения которых аспирант 
подготавливает научно-квалификационную работу (диссертацию). Основное 
содержание этой работы должно быть представлено в кратком докладе. Структура, 
форма, подготовка и представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) регламентируется 
Положением о подготовке и представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА. 

При подготовке к докладу аспиранту необходимо уделить пристальное 
внимание формулировке цели и задач исследования, актуальности работы, 
контексту тем и проблем научной специальности и области исследований, 
предложенным ранее решениям аналогичных задач. Аспирант должен знать 
аналогичные проводящиеся в России и за рубежом исследования в его области 
работы, актуальную литературу, круг профессиональных журналов.  

В докладе аспирант должен назвать и обосновать тему НКР. Она должна быть 
актуальной, теоретически и практически значимой, должна соответствовать 
профилю ООП.  

В докладе должна быть раскрыта сущность теоретических категорий и 
явлений, дана критическая оценка положениям фундаментальных исследований по 
теме НКР, проведен обстоятельный анализ фактического (статистического, 
эмпирического) материала, исследованы основные актуальные источники 
информации.  

НКР должна отвечать требованиям логичного и последовательного изложения 
материала. Термины и понятия профессиональной деятельности, к которой 
готовится выпускник, в контексте исследуемых вопросов должны быть 
использованы грамотно и верно.  

Содержание доклада должно свидетельствовать о ее направленности на 
решение задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к которой 
готовится выпускник.  

Иллюстративный материал должен быть хорошо продуман и подготовлен. 
Если используются презентации, то слайды не должны быть перегружены текстом. 

Перед представлением научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранту 
рекомендуется освежить знания, опираясь на приведенную основную и 
дополнительную литературу, проанализировать (в контакте с научным 
руководителем) актуальные проблемы своей области исследований и роль своего 
исследования в решении этих проблем. Справиться с этой задачей помогает 



активное участие в профильных конференциях, освоение блока Б2 «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская практика)», чтение научной периодики на русском и 
иностранных языках.  

Аспиранту для представления научного доклада даётся не более 15 минут, для 
ответа на вопросы – дополнительно 10 минут. Аспирант может использовать 
раздаточный материал (который, в случае использования, должен быть передан 
секретарю ГЭК до начала заседания ГЭК) и проекционную технику.  

При успешном представлении научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) и положительных результатах других 
видов государственной итоговой аттестации аспирантов, решением 
Государственной экзаменационной комиссии аспиранту присуждается 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается диплом 
(с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
подготовки к государственной итоговой аттестации  

 

№  
п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. 
Селиховкин, А.В. Зоология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Селиховкин,     
Л.Н. Щербакова. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2016. — 216 с.  // ЭБС Издательство 
«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91192  

2. 
Дауда, Т.А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Дауда, 
А.Г. Кощаев. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 224 с. // ЭБС Издательство «Лань». — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53679  

3. 
Дауда, Т.А. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. 
Дауда, А. Г. Кощаев. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 208 с. // ЭБС Издательство 
«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53678  

4. 
Козлов, С.А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
С. А. Козлов, А. Н. Сибен, А. А. Лящев. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 328 с. // ЭБС 
Издательство «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103904   

5. 

Тимакова, Т.К. Методы световой и электронной микроскопии в биологии и ветеринарии 
[Электронный ресурс] / Т. К.Тимакова, Е. А.Флерова, Е. А.Заботкина. - Ярославль.: 
ФГБОУ ВПО ЯГСХА, 2014.- 72 с. – Режим доступа: https://biblio-

yaragrovuz.jimdo.com/электронный-каталог/, требуется авторизация 

6. 
Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность [Текст]: Учебное 
пособие. / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - Минск: Новое знание; М.: Инфра-М, 2013. - 
327 с. 

7. 
Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании [Текст]: Уч. пос. для 
магистров, обучающихся по спец.: 552800 "Информатика и вычислительная техника". / 

Е.Л. Федотова, А.А. Федотов - М.: ИД Форум; Инфра-М, 2011. - 336 с.: ил. 
Дополнительная литература 

1.  

Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Текст]: Учеб. пособ. для студентов 
вузов, обучающихся по спец. 032400 "Биология". / С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко; Под. ред. 
В.М. Константинова - 2-е изд., исправ. - М.: Академия, 2004. – 272 с. 

2.  

Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. 
Кузнецов,                        Н.А. Михайлов, П. С. Карцев. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 

456 с. // ЭБС Издательство «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6600  

3. Козлов, И.Е. Словарь терминов и тесты по морфологии: словарь / И.Е. Козлов,                          



Л.С. Козлова. — Новосибирск: НГАУ, 2012. — 29 с. // ЭБС Издательство «Лань». — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5509  

4. 

Степин В.С. История и философия науки (для аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук): Учебник для вузов. / В.С. Степин - 3-е изд. - М.: Академический проект, 
2014. – 424 с. 

5. 
Сравнительная физиология животных: Учебник. / А.А. Иванов, О.А. Войнова,     
Д.А. Ксенофонтов [и др.] - СПб.: Лань, 2010. - 416 с. 

6. 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.Б. Рыжков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 224 

с. // ЭБС Издательство «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/116011  

 

Доступ обучающихся к электронным ресурсам (ЭР) библиотеки ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА осуществляется посредством электронной информационной 
образовательной среды академии и сайта по логину и паролю (https://biblio-

yaragrovuz.jimdo.com/электронный-каталог). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

7.1. Перечень электронно-библиотечных систем  
 

№ 

п/п 
Наименование Тематика Режим доступа 

1. 
Электронно-библиотечная система 
Издательства «Лань» 

Универсальная 
https://e.lanbook.com/ 

 

2. 
Электронно-библиотечная система 
«Руконт» 

Универсальная 
http://rucont.ru/ 

 

3. 
Электронно-библиотечная система 
«iBooks.ru» 

Универсальная 
http://ibooks.ru/ 

 

4. 
Электронно-библиотечная система 
«AgriLib» 

Специализированная 
http://ebs.rgazu.ru/ 

 

5. 
Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

Универсальная http://elibrary.ru/ 

 

7.2. Перечень рекомендуемых интернет-сайтов 
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа. – https://minobrnauki.gov.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. 
– Яз. рус. 

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. – http://www.edu.ru , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://window.edu.ru , 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ре-сурс]. – Режим доступа. – http://fcior.edu.ru , свободный. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус. 

5. Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа. – http://mcx.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. – http://elibrary.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 



7. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/ , свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 
8. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакаде-

мии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/ , свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 
9. Информационно-справочный портал. Проект Российской государственной 

библиотеки для молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.library.ru , 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

8. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

№ Наименование 

1  Microsoft Windows  

2  Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)  

 
9. Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем  

 
№ 

п/п 
Наименование Тематика Электронный адрес 

1. 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» 

Универсальная 

http://www.consultant.ru 

Доступ с компьютеров электронного 
читального зала библиотеки 
Ярославской ГСХА. 

2. 
 Информационно-правовой 
портал «Гарант» 

Универсальная 

https://www.garant.ru/ 

Доступ с компьютеров электронного 
читального зала библиотеки 
Ярославской ГСХА. 

3. 
База данных Polpred.com 
Обзор СМИ 

Универсальная 

https://polpred.com/ 

Локальная сеть Ярославской ГСХА / 
индивидуальный неограниченный 
доступ из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет по 
логину и паролю. 

4. 

Реферативная и 
наукометрическая база 
данных Web of Science 

Универсальная 
http://webofscience.com 

Доступ с IP-адреса академии. 
 

5. 

Реферативно-

библиографическая и 
наукометрическая база 
данных Scopus 

Универсальная 

https://www.scopus.com/  

Доступ с IP-адреса академии. 
 

 

6. 
Базы данных издательства 
SpringerNature 

Универсальная 
https://www.springernature.com/ Доступ с 
IP-адреса академии. 

7. 
Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) Универсальная 

https://нэб.рф/ 
К произведениям, перешедшим в 
общественное достояние доступ 
свободный.  
К произведениям, охраняемым 
авторским правом доступ с 
компьютеров электронного читального 
зала библиотеки Ярославской ГСХА. 



8. База данных AGRIS 
Специализированн
ая 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

Доступ свободный 

9. 

Информационно-справочная 
система 
«Сельскохозяйственная 
электронная библиотека 
знаний» (СЭБиЗ) 

Специализированн
ая 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/ 

Доступ свободный. 

 

10. Доступ к сети интернет 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом (удаленным доступом) к сети Интернет 
и к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА. 

 

11. Материально-техническое обеспечение проведения ГИА  

 

Для реализации государственной итоговой аттестации Академия располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение ГИА. Имеющееся материально-

техническое обеспечение в полном объеме и на уровне современных требований 
позволяет организовать ГИА. При необходимости использования соответствующего 
ПО для написания НКР, обучающимся предоставляется доступ к ПО в 
соответствующих аудиториях. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду академии. 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность помещений 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся 

Помещение № 341 

Количество посадочных мест 6  

Адрес (местоположение) помещения: 
150042, Ярославская обл., г. 
Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 

 

 

Специализированная мебель – учебная мебель. 
Технические средства обучения – компьютеры 
персональные – 6 шт. с лицензионным программным 
обеспечением, выходом в сеть «Интернет» и локальную 
сеть, доступом к информационным ресурсам, электронной 
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА, к базам данных и информационно-

справочным системам, копир-принтер – 1 шт. 
Программное обеспечение – Microsoft Windows, Microsoft 

Office, специализированное лицензионное и свободно 
распространяемое программное обеспечение, 
предусмотренное программой ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
Форма бланка задания  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

________________________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий(ая) кафедрой  
_________________________________ 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
                      _________________________________ 

                                                             (Фамилия И.О.) 

________ «__» _______ 20___ г. 
                                                        (подпись) 

 

ЗАДАНИЕ 

для написания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Обучающегося ___________________________________________________________ 
                                                                                                           (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки _______________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

_____ курса  ________________ формы обучения 

 

Руководитель НКР  _______________________________________________________ 
(должность, ученое  степень, звание, Фамилия И.О.)

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

1. Тема научного доклада________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Содержание и объем научного доклада __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. План выполнения научного доклада   



Название разделов 
Срок 

 выполнения 

%  

выполнения 

Подпись  
научного  

руководителя 

1. Общая характеристика 
научно-квалификационной работы 

   

2. Основное содержание 
научного доклада об основных 
результатах научно-

квалификационной работы 

   

3. Заключение    

4. Список работ    

 

Задание принял к исполнению «___» __________ 20__ г. 
Аспирант____________   ____________________________________________ 
                                                      (подпись)                                           (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
Руководитель____________   ________________________________________ 

                                             (подпись)                                                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 
 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждена приказом 
ректора ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА № 01-06/_____ от «___» __________ 20__ г. 
 

Декан _________   ______________________________________«___» _________ 20__ г. 
                            (подпись)                                              (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

Научный доклад закончен __________________________________________________ 

Считаю возможным допустить аспиранта (ку) _________________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) в государственной 
экзаменационной комиссии 

 

Научный руководитель____________   ________________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                        (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

Допустить аспиранта (ку) __________________________________  к представлению  
                                                                                                                             (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в государственной экзаменационной 
комиссии (протокол заседания кафедры № _____ от «___» __________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой____________   ________________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                        (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

                                    

 

Защиту назначить на «___» __________ 20__ г. 
 

Декан____________   ________________________________________ 
                                    (подпись)                                                 (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

 



Приложение 2 

Форма бланка отзыва руководителя 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

________________________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

аспиранта _______________________________________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия И.О. полностью) 

направление подготовки __________________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

_____ курса  ________________ формы обучения 

 

выполненный по теме: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Время, место, актуальность и новизна исследования ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Достоверность результатов исследования ____________________________________ 



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов ______________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Личный вклад автора ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Соответствие требованиям _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Заключение ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель _____   __________________________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                            (подпись)                             (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма бланка рецензии 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

аспиранта федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия»  
_________________________________________________________________ 

                                                                                               (Фамилия И.О. аспиранта полностью) 

направление подготовки _______________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

_____ курса  ________________ формы обучения 

 

выполненный по теме: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

на кафедре _______________________________________________________________ 

 

под руководством  ________________________________________________________ 

 

Выполнение требований к соответствию содержания НКР по направлению 
подготовки и публикациям 
______________________________________________________ 

 

Актуальность темы _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Новизна _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Степень обоснованности и достоверности выводов ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Теоретическая и практическая значимость ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 

Замечания ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Аспирант ____________________________________________________________ 
                                                                                                (Фамилия И.О. аспиранта полностью) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                    (заслуживает, не заслуживает) 

присуждения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
 

Научный доклад аспиранта об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта 
________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (Фамилия И.О. аспиранта) 

заслуживает оценки ____________________________________________________ 
                                                           («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

«__» __________ 20__ г. 
 

 

Рецензент ____________________________________________________________ 
                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

____________ _______________________________________________________________________
 

                      (подпись)                                                                                       (место работы и должность, учёная степень, ученое звание) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Пример оформления титульного листа научного доклада 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН, ДОЗЫ И СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ АЗОТНОГО 

УДОБРЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 

 

 

 

 

 

35.06.01 -  Сельское хозяйство 

 

 

 

 

 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль  
2020 



Приложение 5 

Пример оформления  
второй страницы титульного листа научного доклада 

 

 

Работа выполнена на кафедре ________________________________________ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

Научный руководитель:    ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО,  
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ,  
ДОЛЖНОСТЬ 

 

 

Рецензент:  
 

 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО,  
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ,  
ДОЛЖНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) в Государственной (итоговой) 
экзаменационной комиссии при ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

По адресу: 150099, Россия, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58. 
Тел./факс (указывается телефон деканата факультета), 
E-mail: 

 

 

 

С научным докладом можно ознакомиться в электронно-библиотечной 
системе ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

 

 

 

 

Декан ____________________ факультета                   И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Форма заявления на проверку НКР и научного доклада в системе  
«Антиплагиат» 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

__________________________________  
                                                                                                                               (Фамилия И.О.) 

   Аспиранта(ки) _____________________  
                                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

__________________________________  
                                                                                                                               (наименование факультета) 

__________________________________  
                                                                                                                    (направление подготовки) 

___________________ формы обучения 

 

 

Заявление. 
Я, _________________________________________________________________ 

                                                                                                       (Фамилия И.О. аспиранта полностью) 

прошу проверить научно-квалификационную работу и научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
тему: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

в системе «Антиплагиат» на объём заимствования, в том числе и содержательного 
выявления неправомочных заимствований. 

 

Я подтверждаю, что выдержки из текста, заимствованные мной из какого-либо 
произведения, цитируются с указанием на имя автора и название произведения. 

 

 

«___» __________ 20__ г. ____________   ____________________________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
«___» __________ 20__ г.____________   ________________________________________ 

                                                                                    (подпись)                                                           (Фамилия И.О. научного руководителя)       
 

 

Тексты НКР и научного доклада представлены  
«___» __________ 20__ г. ____________   ____________________________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                                      (Фамилия И.О.секретаря ГЭК)                                       

 


