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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы высшего образования соответствующим 

требованиям стандартов ФГОС ВО по направлению 20.06.01 Техносферная 

безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

формирование и проверку освоения следующих компетенций: 

 

УК-1 готовность: 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

в своей профессиональной деятельности в области техносферной 

безопасности; 

участвовать в работе российских исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-2 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на русском и иностранном языках 

УК-3 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  соблюдать права и обязанности гражданина; 

соблюдать социальные нормы и ценности, участвовать в решении 

социальных задач, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

УК-4 владеть методами и средствами укрепления здоровья, поддерживать 

определенный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

способность использовать приемы первой помощи, основные методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК-5 способность к непрерывному профессиональному образованию, 

обновлению профессиональных знаний и навыков, к непрерывному 

развитию потенциала личности 

 

ОПК-1 способность использовать знания фундаментальных наук для проведения 

научных исследований и преподавательской деятельности 

ОПК-2 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, а также к генерации новых научных идей при решении 

исследовательских и практических задач в сфере безопасности 

ОПК-3 способность: 

к созданию новых знаний, в том числе, междисциплинарного характера, 

а также к разработке новых методов исследования и их применению в 

научно-исследовательской деятельности; 

обоснованно выбирать образовательные технологии, методы и средства 

обучения, а также разрабатывать методическое обеспечение для 

педагогической деятельности 



 

2 

ОПК-4 демонстрировать: 

владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в профессиональной области, соответствующей 

направленности образовательных программ по направлению 

«Техносферная безопасность»; 

владение образовательными технологиями, методами и средствами 

обучения в педагогической деятельности 

ОПК-5 способность: 

к решению исследовательских и практических задач, генерированию 

новых идей,  в том числе в междисциплинарных областях; 

планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный процесс 

в образовательных организациях высшего образования 

ОПК-6 умение управлять проектами, в том числе инновационными, в области 

научных исследований и образования, брать на себя ответственность за 

принятие решений 

 

ПК-1    способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области безопасности с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммутативных технологий; 

   готовность организовывать работу исследовательского коллектива в 

области техносферной безопасности 

ПК-2    готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования по УГСН Техносферная безопасность 

и природообустройство 
 

 

ПК-4 

углубленно знает физико-химические основы поверхностных явлений и 

процессов, протекающих на границах раздела фаз способен использовать 

современные представления о структуре и свойствах дисперсных систем, 

о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов для анализа 

задач фундаментального материаловедения и технологии новых 

материалов . 

ПК-5 готовность к организации научной деятельности по специальности 

ПК-6 

готовность к педагогической деятельности в области технологии 

материалов 

ПК-7 

способность самостоятельно планировать эксперимент, проводить его в 

соответствии с намеченным планом, обрабатывать экспериментальные 

данные с использованием современных компьютерных программ 

ПК-8 

способность анализировать результаты моделирования процессов, 

оценивать пределы их применения и прогнозировать использование в 

технологиях черной и цветной металлургии 

ПК-9 

способность разрабатывать новые и совершенствовать, оптимизировать 

существующие технологические процессы в металлургии черных, 

цветных и редких металлов 

ПК-10 

готовность самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу 

и получать научные результаты, удовлетворяющие установленным 
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требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности 05.16.02 "Металлургия черных, 

цветных и редких металлов" 

ПК-11 

способность разработать курс (дисциплину) по тематике профиля 

подготовки на основе литературных источников, результатов научных 

исследований, в том числе, собственных 

 

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации 
ГИА проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 20.06.01 «Технологии материалов» 

в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят: сдача 

государственного экзамена и научный доклад об основных результатах 

подготовленной научной квалификационной работы. 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

Вид ГИА Трудоемкость (з.е. / 

часы) 
Семестры 

1. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
1,5 з.е. / 54 часа 8 

2. Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

7,5з.е. / 270  часов 8 

 
 

1.5 Особенности проведения ГИА 

Язык, на котором проводится ГИА – русский. 

 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

2.1 Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

2.1.1 Государственный экзамен проводится письменно. 

2.1.2 Состав учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена: 

 История и философия науки  

 Педагогика высшей школы 

 Теория рисков 
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 Охрана труда в металлургии 

 Современное состояние законодательства в области охраны труда 

 Педагогическая практика  

 

2.1.3 Контрольные вопросы к экзамену: 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

1. Философия науки в историческом развитии и социокультурном контексте. 

2. Преднаука и две стратегии порождения научных знаний. 

3. Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 

Эпистеме и докса. 

4. Роль христианской теологии в формировании философии и науки в средние 

века. Вера и разум. 

5. Особые формы знания в средние века: алхимия, астрология и магия. 

6. Формирования идеалов классической науки в философии Нового времени. 

Эмпиризм и рационализм (Ф. Бэкон и Р. Декарт). 

7. Философия науки в немецкой классической философии (И. Кант и Ф. 

Гегель). 

8. Позитивистская традиция в философии науки. Этапы развития позитивизма в 

XIX‐XX веках. 

9. Постпозитивистская традиция в западной философии науки. (Концепции 

науки К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани). 

10. Многообразие форм познавательной деятельности. Особенности научного 

познания. 

11. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 

12. Понятие науки, ее предмет, структура и функции. Типы научного знания. 

13. Всеобщие методы научного познания. Диалектика и метафизика. 

14. Сущность, структура и методы эмпирического познания. 

15. Сущность, структура и методы теоретического исследования. 

16. Понятие творчества. Идеалы и нормы научного творчества. 

17. Понятие научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования научной теории. 

18. Понятие научной истины. Основные и дополнительные критерии истины. 

19. Научная истина в окружении паранаучного знания. Пределы научности в 

познании мира, общества и человека. 

20. Научные традиции и научные революции. Глобальные революции и типы 

научной рациональности: классический, неклассический и постнеклассический. 

21. Основные модели развития науки: кумулятивизм и антикумулятивизм, 

интернализм и экстернализм. 

22. Философские основания науки. Функции философии в научном познании. 

23. Этические проблемы науки в начале XXI в. Социальная ответственность 

ученого и свобода научного исследования. 

24. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
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25. Наука и мировоззрение. Научная картина мира в исторической динамике. 

26. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм в XX‐XXI веках. 

27. Современные процессы интеграции и дифференциации наук. 

28. Наука как социальный институт. Научные сообщества и научные школы в 

исторической динамике. Научные школы НИТУ «МИСиС». 

29. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

30. Взаимоотношение науки с государственной властью. Проблема 

государственного регулирования науки. 

 

Основная литература  
1. Берков В.Ф. Философия и методология науки. - Минск, 2004.  
2. Западная философия: итоги тысячелетия: антология. - М., 1997.  
3. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.  
4. История философии: Запад  Россия Восток: в 4 кн. Кн. 4. Философия ХХ 
века. - М., 1999.  
5. История философии: учебник / под ред. ч. С. Кирвеля. - Минск, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1. Йолон П.Ф. Система теоретического знания // Логика научного 

исследования, - 64 с. 

2. Кохановский В. П. Философия и методология науки 

 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

1. Понятие и сущность педагогики как науки. Предмет педагогики. 

2. Основные понятия педагогической науки. Педагогическая теория, понятие и 

сущность 

3. Понятие педагогической системы и ее сущность 

4. Дидактика. Основные требования к современным образовательным 

технологиям. Дидактические системы. 

5. «Педагогическая технология», «технология обучения», «образовательная 

технология». 

6. Педагогическая деятельность. Виды педагогической деятельности в 

современной высшей школе. Этапы и формы педагогического проектирования 

7. Предмет, цели и задачи образования. Принципы современного образования. 

8. Педагогическая проблема, педагогическая задача и педагогическая ситуация 

9. Педагогический процесс и его элементы 

10. Понятие компетентностного подхода 

11. Понятие образовательной среды. Типы образовательной среды, компоненты 

образовательной среды 

12. Методы и средства педагогической деятельности. Основные педагогические 

средства 

13. Нормативно правовая база образования в РФ 

14. Предмет, цели и задачи образования. Принципы современного образования 
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15. Традиционное и инновационное образование. Инновационные 

образовательные технологии. 

16. Деятельностно ориентированные технологии. Технологии обучения в 

сотрудничестве 

17. Правила выдвижения познавательных задач в современной дидактике 

18. Современные образовательные технологии, сущность, особенности и 

признаки. 

19. Технологии активного обучения. 

20. Имитационные и не имитационные технологии. Технологии активного 

деятельностного типа. 

21. Технологии проблемного обучения. Технология ситуационного обучения. 

22. Современные образовательные технологии, сущность, особенности и 

признаки 

23. Особенности развития высшего образования в конце XX‐начале XXI века. 

Состояние высшего образования в РФ. Особенности современного 

образования. Технологизация образования 

24. Основные проблемы современного образования. Педагогика высшего 

образования. Цели и задачи. 

25. Учебная деятельность в высшей школе. Управление процессом обучения в 

высшей школе 

26. Особенности дидактики высшей школы. Задачи дидактики высшей школы. 

Принципы дидактики высшей школы 

27. Методы обучения. Понятия и классификация. Классификация методов 

обучения в педагогике высшей школы. Классификация средств обучения в 

инженерном образовании 

28. Образовательный стандарт высшего образования: понятие, сущность, 

требования 

29. Профессиональная подготовка преподавателя высшей школы 

30. Способы конструирования и структурирования содержания образования в 

высшей школе 

31. Образовательные технологии высшей школы 

32. Преподавание в инженерном вузе. Особенности инженерной педагогики. 

Особенности обучения техническим дисциплинам. Использование визуальных 

средств в инженерном образовании. 

33. Ключевые группы качеств студента и критерии их оценки 

34. Фонд оценочных средств в высшей школе 

 

Основная литература  

1. Кудряшева Л. А. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. – М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА - М, 2015.  

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 

2013. – 320 с. 
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Дополнительная литература 

1. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА - М, 2014. – 416 с. 

2. Резник С. Д. Аспирант вуза [Текст] : технологии научного творчества и 

педагогической деятельности / С. Д. Резник. - М. : ИНФРА - М, 2011. - 518 с.  

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 336 с.  

 

 

ТЕОРИЯ РИСКОВ 

1. Соотношение понятий надежность, риск и безопасность 

2. Источники техногенной опасности в металлургии 

3. Измерение риска, примеры величин техногенного риска в промышленности 

4. Методология качественного и количественного анализа риска 

5. Основные задачи при анализе техногенных рисков 

6. Предварительный анализ опасностей 

7. Анализ видов и последствий отказов. Анализ критичности 

8. Метод дерева неисправностей (дерева отказов) 

9. Качественный анализ системы при помощи дерева отказов 

10. Методы построения сценария развития опасных ситуаций 

11. Метод дерева событий 

12. Метод анализа опасностей и работоспособности 

13. Сравнить методы оценки профессионального риска: Элмери и ОВР 

14. Сравнить методы оценки профессионального риска: матрицы «вероятность-

ущерб» и вербальных функций 

15. Метод оценки профессионального риска Файн-Кинни 

16. Метод оценки рисков в соответствии с Р 2.2.1766-03 

17. Обоснование и суть концепции приемлемого риска 

18. Графическая интерпретация приемлемого риска 

19 Управление безопасностью на основе анализа риска 

 

Основная литература  

1. ГОСТ Р 51901-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических 

систем. 

2. Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников 

3. Акимов В.А., Лапин В.Л., Попов В.М. и др. Надежность технических систем 

и техногенный риск. – М.: ЗАО ФИД “Деловой экспресс”, 2002.-368 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Ветошкин А.Г., Марунин В.И. Надежность и безопасность технических 

систем.- Пенза, Из-во Пенз. Гос. ун-та, 2002. – 120 с. 

2. Хенли Э.,  Кумамото Х.  Надежность технических систем и оценка риска.- 

М.: Машиностроение, 1984.-528 с. 
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ОХРАНА ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ 

1. Определение и задачи охраны труда 

2. Определение условий труда, элементы условий труда 

3. Классификации труда и условий труда 

4. Организационные основы обеспечения безопасности труда 

5. Нормирование и расчет естественного освещения в металлургии 

6. Нормирование и расчет искусственного освещения в металлургии 

7. Классификация вентиляции в металлургическом производстве 

8. Классификация средств коллективной защиты в металлургии 

9. Средства индивидуальной защиты в металлургии 

10. Основные факторы, влияющие на исход поражения электротоком 

11. Основные ситуации поражения электротоком 

12. Меры защиты при аварийном режиме работы электроустановки 

13. Нормирование и меры защиты от теплового излучения в металлургии 

14. Нормирование и меры защиты от вибраций в металлургии 

15. Нормирование и меры защиты от шума в металлургии 

 

Основная литература  

1 Безопасность жизнедеятельности в металлургии. Учебник для вузов. /Под. 

ред. Л.С. Стрижко. – М.: Металлургия, 1996.- 416 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие. /О.М. Зиновьева, Б.С. 

Мастрюков, А.М. Меркулова и др.; под ред. Е.П. Потоцкого. - М.: Изд. Дом 

МИСиС, 2013.- 147 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Потоцкий Е.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. - М.: Изд. 

Дом МИСиС, 2012. – 77с. 

2. Потоцкий Е.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. - М.: Изд. 

Дом МИСиС, 2013. – 59 с. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

1. Правовые источники охраны труда в РФ 

2. Международные договоры в области охраны труда, ратифицированные РФ 

3. Основные разделы и главы Трудового кодекса по охране труда 

4. Порядок расследования смертельного случая на металлургическом 

предприятии 

5. Порядок установления диагноза «хроническое профессиональное 

заболевание» 

6. Порядок расследования профессионального заболевания 

7. Основные задачи службы охраны труда предприятия 

8. Виды нормативных правовых актов в охране труда 

9. Государственный надзор и контроль в области охраны труда 
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10. Способы защиты трудовых прав работников в металлургии 

11. Классификация опасных и вредных производственных факторов по 

ГОСТ 12.1.003-2015. 

12. Основные нормативные документы по производственной санитарии  

 

Основная литература  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Трудовой кодекс 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. 

N 967 

5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998г. № 125-ФЗ. 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Практическое задание:  

Разработать план и методическое обеспечение проведения 

лекционного/практического/лабораторного (на выбор) занятия по дисциплине 

«…выбирает кафедра…» для образовательной программы «…выбирает 

кафедра…» со следующими характеристиками:  

- указать используемую нормативную базу федерального и локального уровней;  

- указать достигаемые результаты обучения на занятии;  

- представить способы оценки результатов обучения на занятии;  

- обосновать выбор используемых педагогических технологий;  

- продемонстрировать использование информационных технологий на занятии 

(например, наглядные средства, моделирование, платформа дистанционного 

обучения CANVAS и др.).  

 

Условия проведения экзамена. Задание выдается за 3 дня до дня экзамена с 

фиксацией его в протоколе.  

На экзамене необходимо обеспечить мультимедийное оборудование с доступом 

в интернет для демонстрации выполненного задания.  

 

Основная литература  

1. Законодательные и нормативные акты Российской Федерации  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 

№ 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 
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мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования 

и высшего образования». 

4. Образовательный стандарт высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС». Уровень высшего образования – магистратура. Направление 

подготовки 20.04.02 Техносферная безопасность. – М.:НИТУ «МИСиС», 2018. 

3. Образовательный стандарт высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС». Уровень высшего образования – бакалавриата. Направление 

подготовки 20.04.02 Техносферная безопасность. – М.:НИТУ «МИСиС», 2018. 

 

2.1.4 Критерии оценивания 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

«ОТЛИЧНО» - минимум 3 вопроса билета (из 3) имеют полные ответы. 

Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях выпускника и о его 

умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации. 

«ХОРОШО» - минимум 2 вопроса билета (из 3) имеют полные ответы. 

Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпускника и о его 

умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - минимум 1 вопрос билета (из 3) имеет полный и 

правильный ответ, 2 вопроса раскрыты не полностью. Содержание ответов 

свидетельствует о недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника 

и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - три вопроса билета (из трех) не имеют ответа. 

Содержание ответов свидетельствует об отсутствии знаний выпускника и о его 

неумении решать профессиональные задачи. Аспиранты, получившие по 

результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – 

представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

2.1.5 Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

 Конституция Российской Федерации 

 Трудовой кодекс 
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 Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2000 г. N 967 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

от 24.07.1998г. № 125-ФЗ. 

 Безопасность жизнедеятельности в металлургии. Учебник для вузов. 

/Под. ред. Л.С. Стрижко. – М.: Металлургия, 1996.- 416 с. 

 Безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие. /О.М. Зиновьева, Б.С. 

Мастрюков, А.М. Меркулова и др.; под ред. Е.П. Потоцкого. - М.: Изд. 

Дом МИСиС, 2013.- 147 с. 

 Потоцкий Е.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. - М.: 

Изд. Дом МИСиС, 2012. – 77с. 

 

 

Научные журналы и электронные ресурсы:  

 

 Безопасность жизнедеятельности. Москва, изд-во «Новые технологии» 

 Безопасность в техносфере. Москва, Инфра-М 

 Охрана труда и социальное страхование. Москва ЗАО   Информационно-

издательский дом Профиздат 

 Металлург. Москва. http://www.metallurgizdat.com  

 Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. Москва. 

http://fermet.misis.ru  

 Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. Москва. 

http://nmt.misis.ru  

 Сталь. Москва. http://www.imet.ru/STAL/about1  

 Металлы. Москва. http://www.imet.ac.ru/metally  

 Черные металлы. Москва. http://www.rudmet.ru/products/?sid=52  

 Цветные металлы. Москва. http://www.rudmet.ru/products/?sid=47  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://elibrai~v.ru. 

 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://dvs.rsl.ru. 

 Электронно - библиотечная база данных «Электронная библиотека 

технического ВУЗа») [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

 AmericanPhysicalSociety[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://publish.aps.org. 

 BlackwellPublishing[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2303687. 

http://dvs.rsl.ru/
http://publish.aps.org/
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2303687
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 Elsevier[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com. 

 Elsevier(журналы открытого доступа) ) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://sciencedirect.com. 

 Nature[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nature.com. 

 Sage[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.sagepub.com. 

 Springer[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.springerlink.com. 

 WebofScience[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://isiknowledge.com. 

 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. 

– URL: http://www.elibrary.ru 

 ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://ibooks.ru 

 Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://e.lanbook.com/ 

 Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://biblio-online.ru 

 Znanium.com[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://znanium.com 

 Словари. ру. – Режим доступа: http://slovari.ru/dictsearch 

 Федеральная университетская компьютерная сеть России. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.runnet.ru/res/ 

 

2.2 Научно-квалификационная работа (диссертация) 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой 

выполненную обучающимся научно-квалификационную работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2.1.1 Требования к научно-квалификационной работе 

2.1.1.1 Научно-квалификационная работа выполняется в виде диссертации, в 

которой содержится 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. 

2.1.1.2 Порядок выполнения научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные 

аспирантом в диссертации решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

http://www.sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://www.nature.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://isiknowledge.com/
http://www.elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.runnet.ru/res/
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сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов. 

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора 

и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны 

быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее 

двух публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные 

результаты научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на 

изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные 

в установленном порядке. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть 

подготовлена на русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно 

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое 

изложение проведенных аспирантом научных исследований. В научном 

докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад 

автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований, приводится список 

публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации. 

2.1.1.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты 

научно-квалификационной работы (диссертация). 

Результаты защиты научного доклада по выполненной научно 

квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

«удовлетворительно», означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который: 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

 показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой и т.д. 

 Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь 

в быстром или умеренном темпе. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который: 
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 в целом успешно усвоил предусмотренный программный материал; 

 в ответах на вопросы, содержатся пробелы применения навыков анализа 

методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач; 

 показал систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с 

практикой и т.д. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который: 

 в целом успешно усвоил предусмотренный программный материал; 

 в ответах на вопросы, содержатся пробелы и не систематические 

применяются навыки анализа методологических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и практических задач; 

 показал в целом удовлетворительные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой и т.д. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не смог 

раскрыть основной вопрос даже на 50%, в ответах на дополнительные вопросы 

и замечания, допустил существенные ошибки или не может на них ответить, 

фрагментарное применение навыков анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач. 

 

3. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестация 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

деятельности в процессе подготовки и выполнения ГИА, соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта подготовки 

аспирантов по направлению 22.06.01 Технологии материалов (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации).  

 Лекционная аудитория 

 Компьютер, ноутбуки с пакетами прикладных программ и с выходом в 

Интернет, проектор, экран. 

 Лицензионное программное обеспечение 
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