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1. Общие положения 

1.1 Виды государственной итоговой аттестации выпускников 

Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направле- 

нию подготовки 06.06.01 – Биологические науки, программе аспирантуры, на- 

правленность Генетика определяются в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направле- 

нию подготовки 06.06.01 – Биологические науки утвержденным приказом Ми- 

нистерства образования и науки Российской Федерации 30 июля 

2014 г. № 871; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ- 

юнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки», 

зарегистрирован в Минюсте России 11 апреля 2016 г. № 41754; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова- 

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюд- 

жетном образовательном учреждении высшего образования «Российский госу- 

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», одоб- 

ренного Учёным советом Университет, протокол № 10 от 27 апреля 2016 г. 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусмотрена в виде: 

 подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (междисцип- 

линарный); 

 представления научного доклада об основных результатах подготов- 

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.2 Цель, виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), основной профессиональной образовательной про- 

граммы высшего образования по направлению подготовки и степени овладения 

выпускником необходимыми компетенциями. 

Задачами являются: оценка степени подготовленности выпускника к 

основным видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской 

деятельности и преподавательской деятельности; оценка уровня сформирован- 

ности у выпускника необходимых компетенций для профессиональной дея- 

тельности; оценка готовности аспиранта к представлению научного доклада об 
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основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.2.2 Виды деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего об- 

разования по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки преду- 

сматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская в области биологических наук; 
- преподавательская деятельность в области биологических наук. 

 

1.2.3 Основные задачи профессиональной деятельности 

Основные задачи профессиональной деятельности определяются в соот- 

ветствии с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями вы- 

пускников согласно требованиям профессиональных стандартов и федераль- 

ными государственными образовательными стандартами: 

Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции): 

 Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистра- 

туры и дополнительным профессиональным программам; 

 Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования; 

 Организация деятельности подразделений научной организации; 

 Проведение научных исследований и реализация проектов. 

1.2.4 Требования к результатам освоения программы аспирантуры, 

необходимые для выполнения профессиональных функций. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предназначена 

определить степень развития компетенций у выпускников аспирантуры: 

универсальные компетенции: 
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных науч- 

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле- 

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило- 

софии науки; 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии науч- 

ной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного профес- 

сионального и личностного развития. 

общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной облас- 

ти с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным об- 

разовательным программам высшего образования. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способностью проводить генетический анализ, самостоятельно 

ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение 

для генетики отдельного организма или популяции, грамотно планировать экс- 

перимент личный и в группе и реализовывать его на практике; 

ПК-2 – готовностью использовать знания современных достижений в об- 

ласти генетики и биотехнологии и для разработки научно-методического обес- 

печения, подготовки и проведения курсов дисциплин бакалавриата, магистра- 

туры, дополнительных программ образования; 

ПК-3 – способность моделировать, осуществлять и оценивать образова- 

тельный процесс в области генетики, разрабатывать его научно-методическое 

обеспечение. 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) предназначена определить 

степень развития компетенций у выпускников аспирантуры: 

универсальные компетенции: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных науч- 

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле- 

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило- 

софии науки; 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии науч- 

ной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного профес- 

сионального и личностного развития. 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной облас- 

ти с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий; 
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ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным об- 

разовательным программам высшего образования. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способностью проводить генетический анализ, самостоятельно 

ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение 

для генетики отдельного организма или популяции, грамотно планировать экс- 

перимент личный и в группе и реализовывать его на практике; 

ПК-2 – готовностью использовать знания современных достижений в об- 

ласти генетики и биотехнологии и для разработки научно-методического обес- 

печения, подготовки и проведения курсов дисциплин бакалавриата, магистра- 

туры, дополнительных программ образования; 

ПК-4 – способность проводить статистический анализ, самостоятельно 

ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение 

для генетики; реализовывать анализ на практике. 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового государ- 

ственного экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин, (разделов, вопросов), 

выносимых на государственный экзамен 

На государственный экзамен выносится следующий перечень основных 

учебных дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов, 

для проверки на государственном экзамене: 

 

Дисциплина «Генетика» 

Раздел I. Закономерности наследования признаков 

Тема 1. Основы генетического анализа. 
Законы Г. Менделя. Основные принципы генетического анализа. Нехро- 

мосомное наследования. Плазмидное наследование. Особенности генетическо- 

го анализа у прокариот. 

Раздел II. Молекулярная генетика 

Тема 1. Структура нуклеиновых кислот. 
Строение нуклеиновых кислот. Структурная организация генома эукариот. 

Классификация повторяющихся элементов генома. Семейства генов. Псевдоге- 

ны. Регуляторные элементы генома. Молекулярно-генетические методы карти- 

рования генома. ПЦР. Гибридизация нуклеиновых кислот. Секвенирование ге- 

нома. Геномика. 

Раздел III. Генетические механизмы изменчивости 

Тема 1. Типы изменчивости. 

Типы изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной из- 

менчивости Н.И. Вавилова. Формирование признаков организма как результат 

взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции. Комбинативная 

изменчивость, механизм ее возникновения, роль в эволюции и селекции. Ге- 

номные изменения: полиплоидия, анеуплоидия. Хромосомные перестройки. 
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Классификация генных мутаций. Мутагенез. Значение наследственной измен- 

чивости организмов для селекции и эволюции. 

 

Дисциплина «Методы исследований в области генетики» 

Введение 
Общие понятия. Основные методы биологии: экспериментальный (эмпи- 

рический), исторический, описательный, сравнительный. Этапы научного ис- 

следования. 

Раздел I. Методы генной инженерии и биоинформатики 

 Тема 1. Получение трансгенных растений методом агробактериальной транс- 

 формации. 

Получение генов и подбор векторов. Векторы для трансформации растений. 

Перенос ДНК в клетки растений. Отбор трансформированных растений. Дока- 

зательство трансгенности трансформированных растений, т.е. наличия в их ге- 

номе трансгена. Экспрессия интродуцированных генов. Наследование генов. 

Методики трансформации отдельных видов растений. Проверка наследуемости 

встроенных генов у трансформированных растений. 

 Тема 2. Полимеразная цепная реакция. Стратегия подбора праймеров для 

 анализа экспрессии генов. 

ПЦР: Теория и применение. Базовая информация. Принцип метода. Приме- 

нение ПЦР. Стратегия подбора праймеров, отработка условий ПЦР для пар 

праймеров. 

 

Раздел II. Методы анализа генома и его экспрессии 

 Тема 1. Саузерн-блот-гибридизация. 

Принцип метода. Материалы и реактивы. Выделение растительной геном- 

ной ДНК. Обработка ДНК ферментами рестрикции, гель-электрофорез и пере- 

нос ДНК с геля на мембрану. Особенности применения метода. 

 Тема 2. Исследование транскрипции генов с помощью ДНК микрочипов. 

Принцип метода. Выделение РНК. Анализ экспрессии генов с помощью 

ДНК-микрочипов (DNA microarray). 

 Тема 3. QTL-анализ и его применение в физиологических исследованиях. 
Принцип метода. Генетические маркеры. Картирующие популяции. Фак- 

торы, влияющие на процесс обнаружения QTLs. Использование метода в фи- 

зиологических исследованиях. 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы 

и методика преподавания профессиональных дисциплин» 

 
Модуль 1 «Педагогика высшей школы» 

Введение. Цели и задачи дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы и методика преподавания профессиональных дисциплин», модульная 

структура содержания дисциплины, методика изучения и оценки качества ос- 

воения модуля 1 «Педагогика высшей школы», модуля 2 «Психология высшей 

школы», модуля 3 «Методика преподавания профессиональных дисциплин». 
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Методика рейтингового контроля по модулям и дисциплине. Самостоятельная 

работа аспирантов по освоению дополнительной учебной информации по мо- 

дулям. Виды и методика выполнения индивидуальных творческих заданий 

(ИТЗ). 

Субмодуль 1.1. Основные направления модернизации отечественной 

высшей школы в контексте Болонского соглашения» 

Законодательно-нормативная база, определяющая основные направления 

модернизации отечественного профессионального образования. История разра- 

ботки и содержание законодательных актов и нормативных документов, Бо- 

лонское соглашение и влияние этого документа на определение направлений 

модернизации отечественной высшей школы. Основные направления модерни- 

зации отечественной высшей школы, сущность и механизм реализации. Совре- 

менное состояние и перспективы развития системы  высшего образования в  РФ. 

Субмодуль 1.2. Педагогика высшей школы как отрасль педагогической 

науки: объект, предмет, задачи, глоссарий 
Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, 

предмет, задачи. Глоссарий педагогики высшей школы: категории, понятия и 

термины, применяемые в данной отрасли науки. Воспитание, обучение, разви- 

тие; профессиональное образование и воспитание; подготовка бакалавра маги- 

стра; компетенции и компетентность, уровни, и качество высшего образования, 

квалификация выпускника вуза и др. 

Субмодуль 1.3. Основы дидактики высшей школы 

Дидактика высшей школы как отрасль педагогики профессионально об- 

разования: объект и предмет, задачи. Методология дидактики высшей школы: 

закономерности, принципы и структура образовательного процесса в вузе; ме- 

тодология дидактики высшей школы и методы педагогических исследований. 

Методика психолого-педагогических исследований проблем высшей школы. 

Понятие и сущность лекционно-семинарской дидактической системы и систе- 

мы дистанционного обучения, применяемых в высшей школе для организации 

учебного процесса. Технологии обучения в вузе: понятие, классификация, 

краткая характеристика и особенности применения в современном вузе. Фор- мы 

обучения в вузе: понятие, классификация, характеристика основных форм 

обучения: лекция, семинарские, практические и лабораторно-практические за- 

нятия, курсовое, дипломное проектирование, практики. Методы, методические 

приемы и средства, применяемые в учебном процессе вуза. 

Субмодуль 1.4. Структура педагогической деятельности преподава- 

теля высшей школы 
Требования к уровню подготовки преподавателя высшей школы. Струк- 

тура профессионально-педагогической и научно-исследовательской работы 

преподавателя высшей школы. Самосознание педагога, педагогические спо- 

собности и мастерство преподавателя вуза; этапы развития педагогического 

мастерства. 
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Модуль 2 «Психология высшей школы» 

Субмодуль 2.1. Психологические основы дидактики в высшей школе 

Краткая история классических и современных психологических теорий 

учения. Обучение и когнитивное развитие. Мотивация учения. Психологиче- 

ские основы разработки содержания образования. Психологические основы 

разработки форм организации и методов образовательной деятельности. Пси- 

ходиагностика в образовании. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Факторы организации учебного процесса, влияющие на успешность учебной 

деятельности студентов. 

Субмодуль 2.2. Психологические основы социализации студентов в 

высшей школе 

Краткая история представлений о психосоциальном развитии личности. 

Образовательная среда как социоэкологическая система. Параметры характери- 

стики типа образовательной среды: физический, аксиологический, социальный. 

Типология и моделирование образовательной среды. Влияние типа образова- 

тельной среды на когнитивное, эмоциональное и личностное развитие субъек- 

та. Развитие социально-психологических навыков студентов. Взаимосвязь ме- 

тодов психологического воздействия в педагогической практике и психологи- 

ческого благополучия субъектов образовательного процесса. 

Субмодуль 2.3. Психология личности студента как субъекта образо- 

вательного процесса 

Возрастные особенности юношеского и возраста ранней зрелости. Соци- 

альная ситуация развития в юношеском и возрасте ранней зрелости. Ведущая 

деятельности в юношеском и возрасте ранней зрелости. Интеллектуальное раз- 

витие в юношеском и возрасте ранней зрелости. Эмоциональные и личностные 

особенности в юности и ранней зрелости. Индивидуально-психологические 

факторы успешной учебы студентов вуза. 

Субмодуль 2.4. Психология личности преподавателя как субъекта об- 

разовательного процесса 
Общая характеристика педагогической деятельности. Личностные осо- 

бенности педагога и эффективность профессиональной деятельности. Пробле- 

ма профессионального выгорания. Педагогические способности и стили дея- 

тельности. Общие и специальные педагогические способности. Структура про- 

фессиональных компетенций педагога высшей школы. Индивидуальный стиль 

деятельности педагога. Психодиагностика стилевых характеристик профессио- 

нальной деятельности педагога. 

Субмодуль 2.5. Общение в системе студент-преподаватель как пред- 

мет психологической рефлексии 

Общая характеристика педагогического общения. Цели педагогического 

общения. Базовые умения профессионального общения. Личностные профес- 

сиональные показатели, наиболее значимые для педагогического общения. 

Факторы социально-перцептивных искажений в педагогическом процессе. 

Барьеры педагогического общения. Стилевые особенности педагогического 

общения. 
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Субмодуль 2.6. Конфликты в образовательной практике: психологи- 

ческий анализ и навыки конструктивного управления 

Общая психологическая характеристика конфликта. Специфика конфлик- 

та в образовательной практике. Причины конфликта в образовательной практи- 

ке. Учебная ситуация как конфликтная. Учет половозрастных особенностей 

конфликта в образовательной практике. Конфликтная компетентность педагога. 

Возможности развития навыков конструктивного управления конфликтом в 

образовательной практике. 
 

Модуль 3 «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

Субмодуль 3.1. Методика теоретического обучения 

Понятие, структура и формы дидактического проектирования в деятель- 

ности преподавателя вуза. Требования к учебно-программной документации по 

дисциплине (модулю) и методика их проектирования. Проектирование целей 

обучения. Проектирование содержания обучения. Проектирование технологии 

обучения. Методическая характеристика основных компонентов технологии 

обучения – форм, методов и средств. Методическая разработка теоретического 

занятия. Методика реализации типовых технологических действий преподава- 

теля в учебном процессе. Методика целевой ориентации, стимулирования и мо- 

тивации учения. Оптимальные формы и методы их реализации на занятии. Ме- 

тодика формирования системы знаний и умений. Оптимальные формы и мето- 

ды изучения нового материала. Особенности процесса формирования универ- 

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Методика 

анализа и оценки деятельности обучающихся. Контрольный инструментарий, 

методика его применения. 

Субмодуль 3.2. Методика практического обучения 

Понятие практического и производственного обучения. Сущность, цели и 

принципы производственного обучения. Организация и технология практиче- 

ского обучения. Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ). Планирование ЛПЗ. 

Оборудование рабочих мест. Структура ЛПЗ. Формы организации работы обу- 

чающихся на ЛПЗ. Организация деятельности обучающихся по освоению прак- 

тических умений и навыков. Характеристика процесса формирования практи- 

ческих умений и навыков. Виды упражнений и их характеристика. Инструкти- 

рование в процессе производственного обучения. Виды и характеристика инст- 

руктажей. Методическая и инструкционно-технологическая документация про- 

изводственного обучения: назначение, содержание и методика разработки. 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и организации дея- 

тельности обучающихся на практике по освоению специальности. 

 

Вопросы к государственному экзамену 

По дисциплине «Генетика» 

1. Принципы составления и использования генетических карт. 

2. Структурная организация генома эукариот. 

3. Геномика. 



12  

4. Сайленсинг генов. 

5 . Молекулярный механизм рекомбинации. 

6. Ферменты, обеспечивающие посттранскрипционные преобразования РНК. 

7. Законодательная база для использования генетической инженерии 

8. Методы выделения и синтеза генов. 

9. Геномные библиотеки. 

10. Проблема экспрессии гетерологических генов 

11. Особенности анализа плазматических признаков. 

12. Метод родословных. Составление родословной. 

13. Современные подходы в ДНК-диагностике. 
14. Генетическая паспортизация с использованием молекулярно-генетических 

методов. 

15. Достижения генетической инженерии в различных отраслях народного хо- 

зяйства. 

 

По дисциплине «Методы исследований в области генетики» 

1. Методы создания трансгенных растений. 

2. Методы выделения растительной геномной ДНК. 

3. Агробактериальная трансформация растений. 

4. Векторы для трансформации растений. 

5. Методы, применяемые для доказательства трансгенной природы 

растений. 

6. Стратегия подбора праймеров, отработка условий ПЦР для пар 

праймеров. 

7. Метод ПЦР в режиме реального времени. 

8.  Определение относительного количества транскриптов растительных 

генов методом нозерн-блот-гибридизации. 

9. Применение гидрогелевых биочипов для идентификации генно- 

модифицированных источников. 

10. Анализ экспрессии генов с помощью ДНК-микрочипов (DNA 

microarray). 

11. Генетические маркеры. 

12. QTL-анализ и его применение в физиологических исследованиях. 

13. Изучение регуляции экспрессии растительных генов с использованием 

метода run-on транскрипции. 

14. Вестерн-блот-гибридизация. 

15. Стратегия подбора праймеров для анализа экспрессии генов. 

 
По дисциплине «Педагогика и психология высшей школы и методика 

преподавания профессиональных дисциплин» 

 

«Педагогика высшей школы»: 
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1. Основные направления модернизации российской системы высшего 

образования: сущность, законодательно-нормативные основы и организацион- 

но-педагогические условия реализации. 

2. Глоссарий педагогики высшей школы: дефиниции основных категорий 

и понятий. 

3. Образовательный (педагогический) процесс в вузе: сущность, структу- 

ра, характеристика основных компонентов. 

4. Личность и деятельность преподавателя вуза: нормативные и социаль- 

но-педагогические требования к личности педагога высшей школы. 

5. Структура профессионально-педагогической деятельности, этапы раз- 

вития педагогического мастерства. 

«Психология высшей школы»: 

6. Образовательная среда высшей школы как социоэкологическая систе- 

ма (параметры, критерии экспертизы, типы). 

7. Психологическая характеристика юношеского возраста и возраста ран- 

ней зрелости. 

8. Индивидуально-психологические факторы успешной учебы студентов 

вуза. 
9. Педагогическое общение в высшей школе: коммуникация, интеракция, 

перцепция. 

10. Конфликты в образовательной практике: психологический анализ. 
11. Навыки конструктивного общения и конфликтная компетентность 

преподавателя высшей школы. 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

12. Целеполагание в деятельности преподавателя вуза: понятие, виды и 

уровни целей, требования к целеполаганию и способы формулировки целей в 

учебно-программной документации. 

13. Содержание образования в вузе: понятие, структура содержания, 

принципы отбора и построения содержания. 

14. Технологический компонент в структуре процесса обучения в вузе: 

понятие, структура, характеристика основных компонентов (форм, методов, 

методических приемов и средств обучения). 

15. Технологии обучения: понятие, классификация, характеристика тра- 

диционной и инновационных технологий обучения, применяемых в современ- 

ных вузах. 

Аспиранты обеспечиваются списком вопросов к экзаменационным биле- 

там по государственному экзамену и программой государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки, на- 

правленность программы Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

2.2 Порядок проведения государственного экзамена 

2.2.1 Проведение государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки, направ- 
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ленность программы Генетика, графиком учебного процесса по университету, 

графиками проведения государственного экзамена. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу- 

чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 

(далее - предэкзаменационная консультация). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменацион- 

ной комиссией (ГЭК). Государственный экзамен сдается по билетам утвер- 

жденного образца. 

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса по дисциплинам: 
«Генетика», «Методы исследований в биологии» и «Педагогика и психология 

высшей школы». 

При проведении устного государственного экзамена в аудитории могут 

готовиться к ответу одновременно не более шести экзаменуемых, каждый из 

которых располагается за отдельным столом. 

Аспирантам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается эк- 

заменующимся аспирантом разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, 

личной росписи и по окончанию ответа сдается ответственному секретарю. На 

подготовку к государственному экзамену аспиранту отводится не более 30 ми- 

нут. 

Ответ аспиранта слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 

оценивания аспиранту могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие 

вопросы. Ответ аспиранта оценивается в большей степени по основным вопро- 

сам билета. Каждый член ГЭК оценивает аспиранта отдельно. Оценка выстав- 

ляется в соответствии с критериями п.2.3 по принятой пятибалльной системе. 

Итоговая оценка определяется по окончанию государственного экзамена, где 

члены ГЭК обсуждают и оценивают ответы аспирантов на закрытом заседании. 

По окончании заседания результаты объявляются Председателем ГЭК. Резуль- 

таты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. 

По результатам государственного экзамена выпускник аспирантуры 

имеет право на апелляцию. Пересдача государственного экзамена с целью по- 

вышения положительной оценки не допускается. Выпускник имеет право по- 

дать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, 

по его мнению, установленной процедуры проведения государственного экза- 

мена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государствен- 

ного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 ра- 

бочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на 

которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комис- 

сии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения обучающегося, подавшего 
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апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис- 

сии. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста- 

ция проводится в Университете с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.2.2 Использование учебников, пособий и средств связи. 

Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучаю- 

щимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства свя- зи. 
 

2.2.3 Рекомендуемая литература 

При подготовке к государственному экзамену аспиранту выдается список 
основной и дополнительной литературы по дисциплинам государственного эк- 
замена. 

 

1. Дисциплина «Генетика» 

Основная литература 

1. Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т.3 Биотехнология се- 

лекции растений. Клеточная инженерия / науч. ред. А.В. Кильчевский, Л.В. Хо- 

тылева. Минск: Беларус. навука, 2012, 489 с. 

2. Жученко, А.А. Генетика / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский 

/ Ред. А. А. Жученко. - М. : КолосС, 2006. – 480 с. 
3. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции / С.Г. Инге- 

Вечтомов / - 2-е изд. – Санкт-Петербург: Издательство Н-Л, 2010. – 718 с. 

4. Лутова, Л.А. Генетика развития растений / Л.А. Лутова, Н.А. Прово- ров, 

О.Н. Тиходеев; Ред. С.Г. Инге-Вечтомов / – СПб: Наука, 2000. – 539 с. 

5. Пухальский, В.А. Введение в генетику / В.А. Пухальский /Учебное по- 

собие, Инфра-М, 2015, 224 с. 

6. Смиряев, А.В. Генетика популяций и количественных признаков / А.В. 

Смиряев, А.В. Кильчевский / Международная ассоц. «Агрообразование». – Мо- 

сква: КолосС, 2007. – 269 с. 

Дополнительная литература 

1. Алиханян, С.И. Общая генетика / С.И. Алиханян, А.П. Акифьев, Л.С 

Чернин / М.: Высшая школа, 1985. 485 с. 

2. Добжанский, Феодосий. Генетика и происхождение видов / Феодосий 

Добжанский, И.А. Захаров-Гезехус, пер. с англ. к.б.н. Е. Ю. Гупало / Москва; 

Ижевск: Институт компьютерных исследований : R&C Dynamics, 2010. – 383 с. 

3. Кильчевский, А.В. Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т.1 

Общая генетика / науч. ред. А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева / Минск: Бела- рус. 

навука, 2012. – 476 с. 
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4. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика / И.Ф. Жимулев / Но- 

восибирск; Изд-во Новосибирского университета. 2007. – 479 с. 

5. Молекулярная биология клетки: В 3-х томах. с задачами Джона Уилсо- 

на и Тима Ханта / Б. Альбертс [и др.]. - Москва: R&C Dynamics [НИЦ «Регу- 

лярная и хаотическая динамика»]; Ижевск: Ин-т компьютерных исслед. – 2013. 

– 1052 с. 
6. Примроуз,  С.  Геномика. Роль в медицине. М: Бином. Лаб. знаний. 

2004. – 277 с. 

7. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М. : Мир, 1998. – 391 с. 
8. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. Изда- 

тельство: Бином. Лаборатория знаний, 2014, 328 с. 

 

Программное обеспечение 

1.  http://plantgen.com – сайт кафедры генетики, биотехнологии, селекции и 

семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

2.  www.cnshb.ru – сайт центральной научной сельскохозяйственной библиоте- 

ки. 

3.  www.timacad.ru – сайт Российского государственного аграрного универси- 

тета – МСХА имени К.А. Тимирязева, журнал «Известия ТСХА, центральная 

научная библиотека имени Н.И. Железнова. 

4.  http://molbiol.ru – интернет-портал по классической и молекулярной биоло- 

гии. 

5.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov – портал по биологической, генетической, био- 

технологической информации (National Center for Biotechnology Information). 

6. http://www.rusbiotech.ru/data_base – база данных Русбиотех. 
7.  http://www.biotechnologie.de/ – Германская информационная платформа по 

биотехнологии. 

8.  http://rosalind.info/problems/locations/ – он-лайн система для обучения био- 

информатике. 

9. http://molbio.ru – база данных по аллелям полиморфных локусов ДНК. 

 

2. Дисциплина «Методы исследований в области генетики» 
Основная литература 

1.  Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений, под ред. Вл. В. Кузнецова, В.В. Кузнецова, Г.А. 

Романова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 487 с. 

Дополнительная литература 
1.  Патрушев Л.И. Искусственные генетические системы. Т. 1.: Генная и 

белковая инженерия. М.: Наука, 2004. – 526 с. 

2. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Сиб. унив. изд-во, 2004. 
Программное обеспечение 

1. http://www.biotechnologie.de/ - Германская информационная платформа по 

биотехнологии 

2. http://rosalind.info/problems/locations/ - он-лайн система для обучения 

 биоинформатике. 

http://www.ozon.ru/brand/1261260/
http://plantgen.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.timacad.ru/
http://molbiol.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.rusbiotech.ru/data_base
http://www.biotechnologie.de/
http://rosalind.info/problems/locations/
http://molbio.ru/
http://www.biotechnologie.de/
http://rosalind.info/problems/locations/


17  

3. http://molbio.ru – База данных по аллелям полиморфных локусов ДНК 

 

3. Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы и мето- 
дика преподавания профессиональных дисциплин» 

Основная литература 

1. Новиков, А. М. Методология образования / А. М. Новиков. – М. : Эг- 

вес, 2002. – 320 с., 30 экз. 

2. Профессиональная педагогика : учебник / С. Я. Батышев, Б. С. Гершун- 

ский, Б. Т. Лихачев ; ред. С. Я. Батышев. – 2-е изд., перераб. – М. : Ассоциация 

«Профессиональное образование», 1999. – 904 с., 241 экз. 

3. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавате- 

ля : учеб. пособие / И. Ф. Исаев. – М. : Academia, 2002. – 208 с., 28 экз. 

4. Гильяно, А. С. Психология : учеб. пособие / А. С. Гильяно. – М. : РГАУ 

– МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. – 168 с., 30 экз. 

5. Кубрушко, П. Ф. Методика профессионального обучения / П. Ф. Куб- 

рушко, А. С. Симан, М. В. Шингарева. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. 

– 88 с., 68 экз. 
Дополнительная литература 

1. Батаршев, А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. Ба- 

таршев, И. Алексеева, Е. Майорова. – СПб. : Питер, 2007. – 186 с. 

2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для допол- 

нительного образования преподавателей профессиональных учебных заведений 

, для студентов и аспирантов педагогических вузов / М. Т. Громкова. – М. : 

ЮНИТИ, 2012. – 446 с. 

3. Жукова, Н. М. Проектирование компетентностно-ориентированных за- 

дач по учебным дисциплинам: учеб. пособие / Н. М. Жукова, М. В. Шингарева. 

– Электрон. текстовые дан. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018. – 

80 с. – Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo204.pdf. – Загл. с титул. 

экрана. – https://doi.org/10.34677/2018.204. 

4. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные техноло- 

гии в системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е 

изд. – М. : Академия, 2010. – 368 с. 

5. Реан, А. А. Психология и педагогика : учебник для вузов / А. А. Реан, Н. 

В. Бордовская, С. И. Розум ; ред. А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с. 

6. Скакун, В. А. Методика преподавания специальных и общетехниче- 

ских предметов : учеб. пособие / В. А. Скакун. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 

2007. – 125 с. 

7. Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения : 

учеб. пособие / В. А. Скакун. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. – 336 с. 

8. Чернилевский, Д. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для ву- 

зов / Д. В. Чернилевский, П. Ф. Кубрушко. – М. : Машиностроение, 2011. – 453 

с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 
нет» 

http://molbio.ru/
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo204.pdf
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1. Учебно-методический портал кафедры педагогики и психологии про- 

фессионального образования РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. – Режим 

доступа: elms.timacad.ru (требуется авторизация) 

2. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Рос- 

сийской Федерации. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ (открытый 

доступ) 

3. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал [Элек- 

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru/onas.html (открытый дос- 

туп) 

4. Образование и наука: научно-практический рецензируемый журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edscience.ru/jour (открытый 

доступ) 

5. Педагогика: научно-теоретический журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ (открытый доступ) 

6. Профессиональное образование. Столица: информационное, педагоги- 

ческое, научно-методическое издание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m-profobr.com/ (открытый доступ) 

2.3 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

При выставлении оценок на государственном экзамене используют сле- 

дующие критерии, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

Оценка Критерий 

 

 
 

«ОТЛИЧНО» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает 

материал вопроса, тесно связывает теорию дисциплин государст- 

венного экзамена с практикой обучения, методологию науки в 

целом – с практикой собственного научного исследования; обос- 

новывает собственную точку зрения при анализе конкретной 

проблемы исследования, свободно отвечает на поставленные до- 

полнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

 

 
 

«ХОРОШО» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области 

специальности, методологии науки и организации исследова- 

тельской деятельности, педагогики и психологии высшей школы; 

проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключе- 

вых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются не- 

значительные ошибки 

 

«УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические по- 

ложения в области специальности, методологии науки и органи- 

зации исследовательской деятельности, педагогики и психологии 

высшей школы. 

«НЕУДОВЛЕ- 

ТВОРИТЕЛЬ- 

не имеет базовых (элементарных) знаний  в области  специально- 
сти,  методологии  науки  и  организации  исследовательской дея- 

http://www.vovr.ru/onas.html
http://www.edscience.ru/jour
http://pedagogika-rao.ru/
http://m-profobr.com/
http://m-profobr.com/


19  

НО» тельности, педагогики и психологии высшей школы. 
 

Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестаци- 

онному испытанию - представлению научного доклада об основных результа- 

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. Требования к научному докладу, порядку его подготовки и пред- 

ставления, к критериям его оценки. 

3.1 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

В Государственную итоговую аттестацию входит представление научно- 

го доклада об основных результатах подготовленной научно- квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с По- ложением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, ли- 

бо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

страны. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях в соответствии с Положением о присужде- 

нии ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации № 7 от 13 января 2014 г. «Об утверждении положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис- 

кание ученой степени доктора наук» научно-квалификационная работа (дис- 

сертация) оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, за- 

ключение, список литературы. 

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложе- 

ния. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 

степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного 

исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и ап- 

робацию результатов. 
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В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 

или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключение научно-квалификационной работы (диссертации) излагают- 

ся итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложе- 

ние проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе изла- 

гаются основные идеи и выводы диссертации, отражается вклад автора в про- 

веденное научное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов научных исследований, приводится список публика- 

ций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Научный доклад и подготовленная научно-квалификационная работа 

(диссертация) передается аспирантом своему научному руководителю не позд- 

нее, чем за 4 недели до установленного срока защиты научного доклада для на- 

писания отзыва научного руководителя. Научный руководитель дает письмен- 

ный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе аспиранта не 

позднее, чем за 3 недели до представления научного доклада об основных ре- 

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы. После этого, 

подписанная научным руководителем диссертация подлежит внутреннему и 

(или) внешнему рецензированию. 

Для проведения рецензирования научно-квалификационная работа (дис- 

сертация) не позднее, чем за 3 недели передается двум рецензентам. Рецензен- 

ты проводят анализ научно-квалификационной работы (диссертации) и пред- 

ставляют в Университет письменные рецензии на указанную работу (далее - 

рецензия) не позднее, чем за 7 календарных дней до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, 

чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе Университета. Порядок размещения текстов 

научных докладов в электронно-библиотечной системе Университета, проверка 

на объем заимствования научно-квалификационной работы (диссертации), в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований уста- 

навливается в соответствии локальными нормативными актами Университета, 

не позднее, чем за 4 недели до установленного срока представления научного 

доклада. 

Допуск к представлению научного доклада осуществляет заведующий 

кафедрой. Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научно- 

го руководителя и рецензентов, не считает возможным допустить аспиранта к 

представлению научного доклада, вопрос об этом должен 
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рассматриваться на заседании учебно-методической комиссии факультета с 

участием научного руководителя и аспиранта. Решение учебно-методической 

комиссии доводится до сведения Управления подготовки кадров высшей ква- 

лификации. 

В ГЭК до начала представления научных докладов подаются следующие 

документы: 

 Научно-квалификационная работа (диссертация); 

 Текст научного доклада; 

 Рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) с оцен- 

кой работы; 

 Отзыв научного руководителя 

 Извещение о результатах проверки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на объем заимствования. 

Результаты представления научного доклада по научно-квалификационной 

работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле- 

творительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удов- 

летворительно» означают успешное прохождение государственного аттестаци- 

онного испытания. По результатам представления научного доклада об основ- 

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта- 

ции) университет дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

3.2 Порядок представления научного доклада 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний опре- 

деляется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра- 

зовательным программам высшего образования - программам подготовки на- 

учно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

одобренного решением Учёного совета от 27 апреля 2016 г., протокол № 10, 

который доводится до сведения аспирантов всех форм получения образования 

не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис- 

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ- 

ственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Представление научного доклада является завершающим этапом государ- 

ственной итоговой аттестации выпускника. 

Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 

подготовки аспиранта и графиком учебного процесса. График работы ГЭК со- 

гласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы. 

Процедура представления научного доклада включает в себя: 
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 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя из- 

лагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фами- 

лия, имя, отчество), темы научного доклада, научного руководителя; 

 научный доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыва научного руководителя; 

 заслушивание рецензий; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замеча- 

ния). 
Для доклада по содержанию НКР (диссертации) аспиранту предоставля- 

ется не более 20 минут, для ответа на замечания рецензентов – не более 5 ми- 

нут. Вопросы членов комиссии и присутствующих и ответы на них – не более 10 

минут. Заключительное слово аспиранта-выпускника – не более 5 минут. 

Продолжительность представления научного доклада, как правило, не должна 

превышать 35 минут. 

Примерная структура научного доклада: 

1. Представление темы научного доклада. 

2. Актуальность исследований. 

3. Степень разработанности темы исследований. 

4. Объекты и методы исследования. 

5. Цель и задачи исследования. 

6. Научная новизна исследования. 

7. Теоретическая и практическая значимость работы. 

8. Методология и методы научного исследования. 
9. Положения, выносимые на представление научного доклада. 

10.Основное содержание работы. 

11. Степень достоверности результатов работы. 
12. Заключение. 

13. Рекомендации производству. 
14. Список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной рабо- 

ты (диссертации). 

15. Публикации: вышедшие и планируемые (по срокам). 

3.3 Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подго- 

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 - Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

Оценка Критерии оценки научного доклада 
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«ОТЛИЧНО» Достаточно полно обоснована актуальность исследования, пред- 

ложены варианты решения исследовательских задач, имеющих 

конкретную область применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. 

Для обоснования исследовательской позиции взята за основу кон- 

кретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологи- 

ческий аппарат, определены методы и средства научного исследо- 

вания, аргументированность представленных материалов. Основ- 

ной текст научного доклада изложен в единой логике. Научно - 

квалификационная работа (диссертация) написана автором само- 

стоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые на- 

учные результаты и положения, выдвигаемые для публичного 

представления научного доклада и свидетельствовать о личном 

вкладе автора в науку. Основные научные результаты диссерта- 

ции опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

«ХОРОШО» Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формули- 
ровка и понимание изучаемой проблемы; использование ограни- 

ченного числа литературных источников, но достаточного для 

проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине 

анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное 

число обобщений. Содержание исследования указывает на нали- 

чие практических навыков работы аспиранта в данной области. 

Научный доклад хорошо оформлен с наличием необходимой биб- 

лиографии.  Отзыв  научного  руководителя  и  рецензии  положи- 

тельные. Представление научного доклада показало достаточную 

научную и профессиональную подготовку аспиранта. 

«УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубо- 
кое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны 

в основном ссылки на стандартные литературные источники. На- 

учные труды, необходимые для всестороннего изучения пробле- 

мы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка ком- 

петентности аспиранта в данной области знаний. Оформление 

диссертации с элементами небрежности. Отзыв научного руково- 

дителя и рецензии положительные, но с замечаниями. Представ- 

ление научного доклада показало удовлетворительную профес- 

сиональную подготовку аспиранта, но ограниченную склонность 

к научной работе. 

«НЕУДОВЛЕ- 

ТВОРИТЕЛЬНО» 

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются 
несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
указанными в докладе. Теоретико-методологические основания 
исследования раскрыты слабо. Понятийно - категориальный 
аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. 
Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов. В формулировке выводов по 
результатам проведенного исследования нет аргументированности 
и самостоятельности суждений. Текст научного доклада не 
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Приложение А 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

Факультет    
Кафедра    

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(диссертации) 

 
«   
  » 

название НКР (диссертации) 

 

 

направление подготовки 06.06.01 – Биологические науки 

направленность программы Генетика 

 

Заведующий кафедрой 
 
 

 

ФИО 

Допустить к представлению научного доклада «  »  20  г. 

Научный руководитель 
  

Аспирант 
ФИО 

  _     
ФИО 

Рецензент       
ФИО 

Рецензент       
ФИО 

 

Научный доклад представлен «  »  20  г.  с оценкой «  » 

 

 
 

Москва, 20  г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ) 

на фонды оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Тараканов Иван Германович (далее по тексту рецензент), провел рецен- 

зию рабочей программы по дисциплине (модулю проведена экспертиза фонда 

оценочных средств (ФОС) аспиранта по направлению по направлению подго- 

товки 06.06.01 Биологические науки, по программе аспирантуры Генетика, 

разработанной автором Пыльневым В.В., доктором биол. наук, профессором 

кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства. 

Разработчиком представлен комплект документов включающий: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть аспирант в резуль- 

тате освоения ОПОП ВО; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ООП ВО; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре- 

зультатов освоения ООП ВО. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к 

следующим выводам: 

1. Структура и содержание ФОС. ФОС ГИА подготовки аспиранта 

соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию фондов 

оценочных средств ОПОП ВО. 

А именно: 

1.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть аспиранты в 

результате освоения ООП ВО соответствует ФГОС ВО. 

1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы 

оценивания обеспечивают возможность проведения всесторонней оцен- 

ки результата обучения, уровней сформированности компетенций. 

1.3 Материалы оценки результатов освоения ОПОП ВО разработаны на ос- 

нове принципов оценивания: валидности, определённости, однозначно- 

сти, надёжности; соответствует требованиям к составу и взаимосвязи 

оценочных средств, полноте по количественному составу оценочных 

средств и позволяют объективно оценить результы обучения, уровни 

сформированности компетенций. 

1.4 Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные 

рекомендации по проведению процедуры оценивания результатов обу- 

чения, сформированности 
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